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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень -  

магистратуры) (приказ от 28 августа  2015 г. № 904), Профессиональным 

стандартом: «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании), утвержден 18 октября 

2013 г. Приказ №544н и Федерального закона "Об образовании в РФ" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1. Место дисциплины в учебном плане: базовая часть – Б1.ОДП.01.04 

проходит в1 семестре.  

2. Трудоемкость дисциплины включает в себя общий объем времени, 

отведенного на изучение дисциплины в количестве 108 часов (3 ЗЕТ). На 

контактную работу с преподавателем отводится 6,25  часов, 2 часа лекции 4 часа 

практические. Форма контроля – зачет (0,25ч). 

3. Цель освоения дисциплины: указанный курс направлен на формирование 

способности и 

готовности к организации научно-исследовательской деятельности и 

формирование необходимых для этого компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов основы знаний для организации научного 

исследования 

- формировать у студентов умения планировать организацию исследования 

4. Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональными компетенциями (ПК) 

• ОПК – 6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

• ПК-4 Способен к планированию и проведению прикладных научных 

исследований в 

образовании 
Таблица 

Планируемые результаты обучения 
Задачи освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

Код результата обучения 

(компетенция) 

- формировать у 

студентов основы 

знаний для организации 

научного исследования 

 

Знать: основы педагогического 

проектирования; основные 

сущностные характеристики 

понятия «педагогическая 

технология» 
нормативные документы, 

регламентирующие 

ОПК – 6 Способен 

проектировать и 

использовать эффективные 

психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 



организацию научно-

исследовательской работы 

студентов в КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Уметь: планировать 

исследовательскую работу и 

действовать согласно 

намеченному плану. 

Владеть навыком оформления 

научного исследования. 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

- формировать у 

студентов умения 

планировать 

организацию 

исследования 

Знает: Документы, 

регламентирующие научно- 

исследовательскую работу 

студентов КГПУ; типы и виды 

исследовательской 

деятельности 

психолого-педагогические 

Уметь: планировать 

исследовательскую работу и 

действовать согласно 

намеченному плану. 

Владеть действиями по 

формулированию цели 

научного исследования и 

ожидаемых результатов, 

выделению совокупности 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

цели; планированию решения 

конкретной задачи. 

ПК-4 Способен к 

планированию и проведению 

прикладных научных 

исследований в образовании 

исследования. 

5. Контроль результатов освоения дисциплины. 

Методы текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

≪Организация научно-исследовательской работы≫: 

• Устный опрос 

• Составление плана – графика НИР (общего), (см. Приложение 1); 

• Составление плана – графика НИР на 1 семестр; 

• Составление плана – графика НИР на 2 семестр 

Форма итогового контроля – зачет 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий 

представлены в разделе ≪Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации≫. 

6. Перечень образовательных технологий 

1. Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская-зачетная 

система) 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: дискуссия, проблемный семинар 
 

  



 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Технологическая карта обучения дисциплине 

(общая трудоемкость дисциплины _3_ з.е.) 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Всего 

часов 
Аудиторных часов Внеаудито

рных часов 

Формы 

контроля Всего Лек Пр Лаб 

РАЗДЕЛ 1 Подготовка к научно-исследовательской работе 

Тема 1. Документы, 

регламентирующие 

научно- 

исследовательскую 

работу студентов 

магистратуры КГПУ. 

 

42 2 2   40 Устный опрос 

обзор 

литературных 

и нормативно-

правовых 

источников  

заполненный 

план научно-

исследователь

ской работы 

магистранта 

на 1 семестр 
Тема 2. Теоретические 

основы организации 

научно- 

исследовательской 

работы. 

      1 обзор 

литературных 

и нормативно-

правовых 

источников 

 заполненный 

план научно-

исследователь

ской работы 

магистранта 

на 2 семестр 
РАЗДЕЛ 2 Проектирование исследовательской работы. 

Тема 3. Стратегия и 

тактика 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

62 4  4  58 заполненный 

план научно-

исследователь

ской работы 

магистранта 

на весь 

период 

обучения 

Форма промежуточной 

аттестации по уч. 

плану 

4ч (3,75 – часы на подготовку к зачетам, 0,25 

– контактная работа на зачетах) 

Зачет 

ИТОГО 108 6 2 4  98 4 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая модульная программа включает содержание курса, распределенного по 

двум модулям.  

Модуль 1. «Подготовка к научно-исследовательской работе» 



Тема 1. Документы, регламентирующие научно-исследовательскую работу 

студентов КГПУ.  

Положения и регламенты написания выпускной квалификационной работы 

магистранта.  

Тема 2. Типы и виды исследовательской деятельности.  

Организация теоретического, эмпирического и смешанного видов исследования. 

Выбор темы и ее формулировка  

Модуль 2. «Проектирование исследовательской работы». 

Тема 3. Стратегия и тактика исследовательской деятельности.  

Научный аппарат и его состав. Актуальность и проблема исследования. 

Проектирование системы практических действий, направленных на достижение 

поставленной цели исследования. Организация исследовательской деятельности. 

Самоэкспертиза проведенного исследования. 

Тема 4. Анализ научной литературы как основа исследовательской работы. 

Выбор и изучение научной литературы. Правила конспектирования источников. 

Методы обработки содержания научных текстов  

Тема 5. Экспериментальное исследование. 

Основные компоненты проведения эксперимента, типология и организация 

эксперимента. Способы обработки полученных данных.  
 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

(методические материалы) 

Рекомендации по работе на лекциях и практических занятиях 

Работа на лекциях заключатся в следующем: 

А) активная мыслительная работа в ходе объяснения преподавателем учебного 

материала. 

Б) Слушать лекции надо сосредоточенно, не отвлекаясь на разговоры и не 

занимаясь посторонними делами. 

В) В ходе лекции полезно следить за рассуждениями лектора, выполняя 

предлагаемые им мыслительные операции и стараясь дать ответы на 

поставленные вопросы. 

Г) Дословно записывать лекцию нецелесообразно, так как в этом случае не хватит 

времени на обдумывание. Следует схватывать общий смысл каждого этапа или 

периода лекции и сжато излагать его в конспекте. 

Д) В конспект следует заносить записи, зарисовки, выполненные преподавателем 

на доске, особенно если он показывает постепенное, последовательное развитие 

какого-то процесса, явления и т.п. 

Е) Записывать возникающие при слушании лекции мысли, вопросы, соображения, 

которые затем могут послужить предметом дальнейших рассуждений, а иногда и 

началом поисково-исследовательской работы. Для сокращения времени таких 

записей можно выбрать свою систему условных обозначений (восклицательный 

знак, знак вопроса, плюс, ≪галочка≫ и др.), которые следует проставлять на 

полях конспекта в тех местах, где возник вопрос или появились какие-то 

соображения. 

Ж) Если преподаватель при чтении лекции строго придерживается учебника или 

какого-то пособия,есть смысл содержание лекции не записывать, но записывать 



отдельные резюмирующие выводы или факты, которые не содержатся в учебной 

литературе. 

З) внимательно вслушиваться в речь преподавателя и сообразно этому вести 

записи в конспектах. Для ускорения процесса конспектирования рекомендуется, 

исходя их своих индивидуальных особенностей, выбрать систему выполнения 

записей на лекциях, используя удобные для себя условные обозначения 

отдельных терминов, наиболее распространённых слов и понятий. 

И) Для конспектов лекций целесообразно выделить отдельную общую тетрадь, в 

которой на каждой странице желательно оставлять поля примерно в . часть её 

ширины. Эти поля можно использовать для записи вопросов, замечаний, 

возникающих в проц е слушания лекции, а также для вынесения дополнений к 

отдельным разделам конспекта в ходе проработки учебной и дополнительной 

литературы. 

К) Конспект не может заменить учебник, учебное пособие или другую 

литературу. Вместе с тем, хорошо законспектированные лекции помогают лучше 

разобраться в материале и облегчают его проработку. 

Л) Всегда полезно иметь собственный учебник (не библиотечный), чтобы можно 

было в нем делать пометки, зарисовки, писать свои соображения на полях. 

М) Полезно прорабатывать лекцию в день её прослушивания, пока свежи 

впечатления и многое из услышанного легко восстановить в памяти. Сразу надо 

почитать дополнительную рекомендованную литературу. При подготовке к 

экзамену конспекты лекций не должны являться единственным источником 

научной информации. Если в ходе повторения возникают какие-то неясности, 

затруднения в понимании определённых вопросов, их следует выписать отдельно 

и   найти ответы самостоятельно, пользуясь конспектом лекций и литературой. В 

тех случаях, когда этого сделать не удаётся, надо обращаться за помощью к 

преподавателю на консультации.  зачете по дисциплине надо не только показать 

теоретические знания по предмету, но и умения применить их при выполнении 

ряда практических заданий. Подготовка к зачету фактически должна проводиться 

на протяжении всего процесса  изученияданной дисциплины. Следует до сессии 

предварительно знакомиться с литературой, указанной в рабочей  . 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом при 

освоении магистерской программы. Основная задача ВУЗов –подготовка 

специалистов к самостоятельной практической деятельности. В настоящее время 

к этому добавилось требование ≪профессиональной  ≫,т. е. способности изучать 

и осваивать новые области знаний. В связи с этим процесс обучения в вузах теперь 

все больше основывается на самостоятельности и творческой активности, как 

непременном условии успешного усвоения и овладения обширным и сложным 

программным материалом. 

Отличительной особенностью обучения в вузе является то, что это, в 

значительной степени, самообразование. 

Самообучение – один из самых ценных способов познания, когда развивается 

мышление, формируются ценнейшие качества человеческой личности: интерес к 

наукам, потребность в духовном обогащении, способность к творчеству, воля. 

Вместе с тем, самообучение доставляет человеку огромную радость и 



удовлетворение. Знания и навыки, приобретенные самостоятельно, остаются на 

всю жизнь. Успехов в учебе можно достигать самыми разными способами. Само 

обучение в вузе – это одновременно и своеобразное «экспериментирование» с 

самим собой,  тем более, что главный предмет для любого аспиранта – это он сам 

как развивающийся, самоизменяющийся и рефлексирующий «субъект учебной 

деятельности». В дальнейшем опыт формирования своего индивидуального стиля 

может стать основой формирования в себе индивидуального стиля самой 

профессиональной деятельности.  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ  

Необходимую для научных исследований информацию вы черпаете из книг, 

публикаций, периодической печати, специальных информационных изданий и 

других источников. Успешному поиску и получению необходимой информации 

содействуют знания основ информатики, источников информации, составов 

фондов библиотек и их размещения. Чтобы быстро и умело ориентироваться в 

этом потоке информации, учитесь работать с предметными каталогами 

библиотеки, уметь пользоваться информационными изданиями типа “Экспресс-

информация”, “Реферативные журналы”, “Книжная летопись”, а также 

автоматизированной поисковой системой и Интернетом, чтобы быстро найти 

нужную информацию. Умение работать с информацией складывается из умения 

быстро найти требуемый источник (книгу, журнал, справочник), а в нем – нужные 

материалы; из умения разобраться в нем, используя при этом различные способы 

чтения. Возникает вопрос: как читать и писать так, чтобы время, потраченное на 

это, не пропало впустую. Существуют общепринятые правила грамотного чтения 

учебной и научной литературы. Изучение литературы должно состоять их двух 

этапов. 1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается 

с общего ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, 

аннотацию и оглавление, затем внимательно ознакомиться с предисловием, 

введением и заключением. Прежде всего, читается заглавие, название книги. 

Название книги читают все, но  подумать над ним забывают многие. 

Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной книги. Иногда научный 

авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает интерес к книге. 

Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в ней 

приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко 

найти материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно 

приступить к углубленному изучению книги. 2 этап. Чтение текста. 

Общепринятые правила чтения таковы: читать внимательно – т.е. возвращаться к 

непонятным местам. читать тщательно – т.е. ничего не пропускатьчитать 

сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете, читать до логического конца 

– абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. Разные тексты и цели ознакомления с 

книгой требуют разных способов чтения, т.е. разных способов извлечения 

информации. Однако техника чтения – лишь средство для проникновения в 

содержание. В зависимости от степени глубины проникновения в содержание 

используют различные способы чтения: углубленный, обычный, скорочтение и 

избирательный, отличающийся скоростью и степенью усвоения прочитанного. 

Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 

усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших 



индивидуальных  особенностей  и  от  назначения  записей:  для  самообразования, 

для реферата, выступления и т. п. Ведение записей способствует превращению 

чтения в активный процесс, мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а для 

психологов – это также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно 

свести к следующим: 

 1. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует 

молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать»  

2. Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной 

деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

3. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

 4. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть 

 5. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

6. Безусловно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»:  

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

7. Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, 

позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в самых 

разных книгах).  

8. Если Вы раньше мало работали с научной психологической литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с 

помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что 

после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и 

чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

9. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 



приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье.  

10. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки 

зрения данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы 

искать аргументы «за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он 

будет как бы общаться с авторами этих книг по поводу своих идей и  

размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею... 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ НАУЧНЫХ 

СТАТЕЙ  

  

Научная публикация – основной результат деятельности исследователя. Главная 

цель научной публикации – сделать работу автора достоянием других 

исследователей и обозначить его приоритет в избранной области исследований. 

Можно выделить несколько видов научных публикаций: монографии, статьи и 

тезисы докладов. Монография – это научный труд, в котором с наибольшей 

полнотой исследуется определённая тема, поэтому монографии пишутся редко. 

Тезисы докладов – это краткие публикации, как правило, содержащие 1-2 

страницы, вследствие чего они не позволяют в должной мере ни отразить 

результаты, ни обсудить их и не представляют большого интереса для научного 

мира. Во многих случаях, например, при написании заявки на поддержку 

исследований тезисы докладов вообще не учитываются как публикации. 

Наибольший интерес представляют научные статьи, которые включают в себя как 

рецензируемые статьи (перед опубликованием статья проходит рецензирование)  

и нерецензирумые статьи, так и труды (или материалы) конференций. Всякая 

научная статья должна содержать краткий, но достаточный для понимания отчет 

о проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет  

должен содержать достаточное количество данных и ссылок на опубликованные 

источники информации, чтобы коллегам можно было оценить и самим проверить 

работу. Написать хорошую статью –  значит достичь этих целей. Чтобы написать 

хорошую статью необходимо соблюдать стандарты построения общего плана 

научной публикации и требования научного стиля речи. Это обеспечивает 

однозначное восприятие и оценку данных читателями. Основные черты научного 

стиля: логичность, однозначность, объективность. Основная задача этих 

рекомендаций – практическая помощь в написании и оформлении Ваших научных 

трудов (статей, тезисов).  

 Основная структура содержания статьи  

 В статье следует сжато и четко изложить современное состояние вопроса, цель 

работы, методику исследования, результаты и обсуждение полученных данных. 

Это могут быть результаты собственных экспериментальных исследований, 

обобщения производственного опыта, а также аналитический обзор информации 

в рассматриваемой области. Статья, как правило, включает в себя: 1) аннотацию; 

2) введение; 3) методы исследований; 4) основные результаты и их обсуждение; 

5) заключение (выводы); 6) список цитированных источников. Обычно статья 

включает также «Реферат» и «Ключевые слова», а в конце статьи также могут 



приводиться слова благодарности. Название (заглавие) – очень важный элемент 

статьи. По названию судят обо всей работе. Поэтому заглавие статьи должно 

полностью отражать ее содержание. Правильнее будет, если Вы начнете работу 

над названием после написание статьи, когда поймали  саму суть статьи, его 

основную идею. Некоторые авторы предпочитают поработать над названием 

статьи в начале своей работы, но такое подвластно только опытным 

исследователям. В любом случае помните, что удачное название работы – это уже 

полдела. 

Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует 

о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее 

ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация 

может испортить впечатление от хорошей статьи. Во Введении должна быть 

обоснована актуальность рассматриваемого  вопроса (что Вы рассматриваете и 

зачем?) и новизна работы, если позволяет объем статьи можно конкретизировать 

цель и задачи исследований, а также следует привести известные способы 

решения вопроса и их недостатки. . Актуальность темы – степень ее важности в 

данный момент и в  данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, 

вопроса). Это способность ее результатов быть применимыми для решения 

достаточно значимых научно-практических задач. Новизна – это то, что отличает 

результат данной работы от результатов других авторов. Цели и задачи 

исследований. Важно, чтобы при выборе темы четко осознавать те цели и задачи, 

которые автор ставит перед своей работой. Работа должна  содержать 

определенную идею, ключевую мысль, которой, собственно говоря, и 

посвящается само исследование. Формулировка цели исследования - следующий 

элемент разработки программы. Дабы успешно и с минимальными затратами 

времени справиться с формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: “что  

ты хочешь создать в итоге организуемого исследования?” Этим итогом могут 

быть: новая методика, классификация, новая программа или учебный план, 

алгоритм, структура, новый вариант известной технологии, методическая 

разработка и т.д. Очевидно, что цель любой работы, как правило, начинается с 

глаголов: выяснить... выявить... сформировать.. обосновать... проверить... 

определить... создать... построить…Задачи – это, как правило, 

конкретизированные или более частные цели. Цель, подобно вееру, 

развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. Например, если цель 

исследования – разработать методику оптимальной организации учебно-

воспитательного процесса в условиях пятидневной недели, то эта цель может 

предполагать следующие задачи: 1) определить и обосновать оптимальную для 

каждой студенческой группы продолжительность занятий; 2) осуществить 

корректировку учебных программ в связи с общим сокращением учебного 

времени; 3) освоить с преподавателями методику интенсификации обучения в 

условиях 90, 85- и 80-минутного занятия; 4) выявить динамику перегрузов 

студентов, занимающихся в режиме пятидневной учебной недели, а также 

динамику характеристик здоровья и др. Основная часть включает само 

исследование, его результаты, практические рекомендации. От самостоятельного 

исследователя требуется умение: пользоваться имеющимися средствами для 

проведения исследования или создавать свои, новые средства. разобраться в 



полученных результатах и понять, что нового и полезного дало исследование. В 

работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследованиям, автор 

обязан   описать   методику   экспериментов,   оценить   точность   и     

воспроизводимость полученных результатов. Если это не сделано, то 

достоверность представленных результатов сомнительна. Чтение такой статьи 

становится бессмысленной тратой  времени. Важнейшим элементом работы над 

статьей является представление результатов работы и их физическое объяснение. 

Необходимо представить результаты в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, 

диаграмм. Большинство авторов избегают упоминать об экспериментах с 

отрицательным результатом. Между тем, такие эксперименты, особенно в области 

технологии, иногда поучительнее экспериментов с положительным исходом. 

Технология – это наука, в которой, в отличие от математики, бывает так, что 

минус плюс минус дают плюс. Например, технологический процесс имеет два 

существенных недостатка, но, тем не менее, обеспечивает необходимое качество 

продукции. Если устранить только один недостаток, то, как правило, процесс даст 

сбой и возникнет брак в производстве. В статье о каком-либо технологическом 

процессе автору следует рассмотреть виды брака и методы его устранения. 

Технолог вырастает в специалиста высокой квалификации, если он исследует 

причины возникновения брака в производстве и разрабатывает методы его 

устранения. Заключение содержит краткую формулировку результатов, 

полученных в ходе работы. В заключении, как правило, автор исследования 

суммирует результаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, 

которые вытекают из его работы, подчеркивает их практическую значимость, а 

также определяет основные направления для дальнейшего исследования в этой 

области знаний. Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья 

основа на экспериментальных данных и является результатом многолетнего 

труда. Выводы не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти 

ценных для науки и производства выводов, полученных в итоге нескольких лет 

работы над темой. Выводы должны иметь характер тезисов. Их нельзя 

отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы должны показывать, 

что получено, а аннотация – что сделано. Список литературы – это перечень книг, 

журналов, статей с указанием основных данных (место и год выхода, издательство 

и др.). Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя 

способами: 1) выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть 

газетный или журнальный материал); 2) опустить в нижнюю часть страницы с 

полными выходными данным; 3) указать в квадратных скобках номер источника 

и страницу из алфавитного списка литературы. В целом, литературное 

оформление материалов исследования следует рассматривать весьма 

ответственным делом. Библиографическое описание документов, включенных в 

список использованной литературы, составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления». Важно помнить: при отправлении статьи на серьезный 

академический журнал необходимо соблюдать общую структуру составления 

статьи с подписыванием подзаголовок структуры статьи. Некоторые издатели, 

обычно это в сборниках материалов конференций, если не позволяет объем 



страниц статьи, не акцентируют на подписывание разделов, т.е. текст идет 

целиком отдельными абзацами.  
 ЭТО ТОЖЕ ВАЖНО  

 Правила цитирования. Цитата является точной, дословной выдержкой из какого- 

либо текста, включенного в собственный текст. Цитаты, как правило, приводятся 

только для подтверждения аргументов или описаний автора. При цитировании 

наибольшего внимания заслуживает современная литература и первоисточники. 

Вторичную литературу 

следует цитировать как можно экономнее, например, для того, чтобы оспорить 

некоторые выводы авторов. Изложение   материала   статьи.   Необходимо   

представлять   своего   читателя   и заранее знать, кому адресована статья. Автор 

должен так написать о том, что неизвестно другим, чтобы это неизвестное стало 

ясным читателю в такой же степени, как и ему самому. Автору оригинальной 

работы следует разъяснить читателю ее наиболее трудные места. Если же она 

является развитием уже известных работ (и не только самого автора), то    нет    

смысла    затруднять    читателя    их пересказом,    а лучше    адресовать    его    к 

первоисточникам. Важно показать авторское отношение к публикуемому 

материалу, особенно  сейчас,  в связи  широким  использованием  Интернета.  

Необходимы  анализ     и обобщение, а также критическое отношение автора к 

имеющимся в его распоряжении материалам. Главным  в изложении,   как   

отмечал   еще   А. С. Пушкин,   являются   точность   и краткость. «Словам должно 

быть тесно, а мыслям просторно» (Н. А. Некрасов). Важны стройность изложения 

и отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен стать  общий  

ход  мыслей  автора.  Текст   полезно   разбить   на отдельные   рубрики.   Это 

облегчит читателю нахождение требуемого материала. Однако рубрики не 

должны быть излишне мелкими. [8] Терминология Автор должен стремиться быть 

однозначно  понятым.  Для этого ему необходимо следовать определенным 

правилам: употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины; не 

употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно будет 

применено; не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном 

значении [1]. Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, 

они не являются синонимами родных слов, между ними обычно имеются 

смысловые оттенки. Язык изложения. Научная статья должна быть написана 

живым, образным языком, что всегда отличает научные работы от не относящихся 

к таковым. Многие серьезные научные труды написаны так интересно, что 

читаются, как хороший детективный роман. Необходимо  безжалостно  

истреблять  в тексте  лишние  слова:  «в целях»  вместо   «для», «редакция просит 

читателей присылать свои замечания» (слово «свои» — лишнее), «весь 

технологический процесс в целом» и т. д. Следует также устранять всякие 

«загадочные» термины. Следует также избегать ненужной возвратной формы 

глаголов. Ее нужно применять, только когда речь идет о самопроизвольно 

протекающих процессах.  Например, нужно сказать: «применяют метод 

вакуумного напыления», а не «применяется метод вакуумного напыления». Это 

позволяет различать «деталь нагревается» от «деталь нагревают», что устраняет 

неясности. Как писать? Начинающему автору необходимо свыкнуться с мыслью, 

что подлинная работа над статьей начинается сразу после написания первого 



варианта. Надо безжалостно вычеркивать все лишнее, подбирать правильные 

выражения мыслей, убирать все непонятное и имеющее двойной смысл. Но и 

трех-четырех переделок текста может оказаться мало. Многие авторы 

придерживаются следующего способа написания научной статьи. Сначала нужно 

записать все, что приходит в голову в данный момент. Пусть это будет написано 

плохо,  здесь  важнее  свежесть  впечатления.  После  этого  черновик  кладут  в 

стол  и    на некоторое время забывают о нем. И только затем начинается  авторское 

редактирование: переделывание, вычеркивание, вставление нового материала. И 

так несколько раз. Эта работа заканчивается не тогда, когда в статью  уже нечего 

добавить,  а когда из нее уже нельзя ничего выбросить. «С маху» не пишет ни один 

серьезный исследователь. Все испытывают трудности при изложении. 

Для того чтобы подчеркнуть направление вашей мысли при написании статьи и 

сделать более наглядной его логическую структуру, вы можете использовать 

различные вводные слова и фразы: 1) Во-первых,... Во-вторых,... В-третьих... 2) 

Кроме того 3) Наконец 4) Затем 5) Вновь 6) Далее 7) Более того 8) Вместе с тем 9) 

В добавление к вышесказанному 10) В уточнение к вышесказанному 11) Также 

12) В то же время 13) Вместе с тем 14) Соответственно 15) Подобным образом 16) 

Следовательно 17) В сходной манере 18) Отсюда следует 19) Таким образом 20) 

Между тем 21) Тем не менее 22) Однако 23) С другой стороны 24) В целом 25) 

Подводя итоги 26) В заключение 27) Итак 28) Поэтому  

 
3.2. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

3.2.1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

дисциплины 

Направление подготовки и уровень 

образования 

Наименование программы/ профиля 

Количество зачетных 

единиц 

Организация 

научно-

исследовательс

кой работы 

Направление подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Направленность (профиль) образовательной 

программы Логопедическое сопровождение лиц 

с нарушением речи 

Квалификация: (степень): магистр 

по заочной форме обучения 

3 

 1 раздел 

Форма работы* 

Количество баллов  

min max 

Текущая 

работа 

обзор литературных и нормативно-правовых 

источников устный опрос 

 

12 20 

Итого  12 
20 

  2 раздел 

Форма работы* 

Количество баллов  

min max 

 Составление плана-графика на 1 семестр 12 20 

 Составление плана-графика на 2 семестр 12 20 

 Составление плана-графика НИР 12 20 



Итого  36 60 

ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Форма работы* Количество баллов  

min max 

Промежуточн

ый рейтинг-

контроль 

Зачет Собеседование по вопросам  12 20 

Всего баллов по курсу дисциплины  

Общее количество баллов по дисциплине (по итогам изучения 

всех разделов, без учета дополнительного раздела) 

60 100 

 Свыше 60 и более баллов - зачтено 

 

  



3.2.2. Фонд оценочных средств по дисциплине 
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1. Назначение фонда оценочных средств 

1.1. Целью создания ФОС по дисциплине  является установление соответствия 

учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.2. ФОС по дисциплине «Организация научно-исследовательской работы»» 

решает задачи:  

2. углубить и закрепить знания по соответствующей направлению подготовки  

3. освоить различные организационные формы и методы восстановительного 

обучения;  

4. овладеть современными образовательными технологиями при организации 

диагностики афазии. 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое образование (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерством образования и науки Российской федерации от 22 

февраля 2018 г. № 128; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

1. постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения федеральных государственных стандартов» от 24 февраля 2009 г. 

№ 142; 

1. федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование; квалификация (степень) выпускника) – 

магистр.  

- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» и его 

филиалах. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

• ОПК – 6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 



деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

профессиональными компетенциями (ПК) 

• ПК-4 Способен к планированию и проведению прикладных научных 

исследований в образовании 

2.2. Оценивающие средства  

Компетенция Дисциплины, практики, участвующие в 

формировании данной компетенции  

Тип 

контроля 

Оценочное средство/ 

КИМы 

ОПК – 6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Организация научно-

исследовательской  работы; 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; Диагностика и 

коррекция нарушений при дислалии; 

Диагностика и коррекция нарушения 

речи при ринолалии; Диагностика и 

коррекция заикания; Программы 

коррекционной работы с 

обучающимися с церебральным 

параличом; Разработка и реализация 

рабочих программ курсов 

логопедической направленности при 

нарушениях письменной речи; 

Преддипломная практика; Практикум 

«Русский жестовый язык и 

дактилология»; Практикум «Шрифт 

Брайля» 

текущий 

контроль 

промежуто

чная 

аттестация 

- обзор 

литературных и 

нормативно-правовых 

источников 

- заполненный 

план научно-

исследовательской 

работы магистранта 

ПК-4 Способен к 

планированию и 

проведению 

прикладных 

научных 

исследований в 

образовании  

Методология и методы научного 

педагогического исследования. 

Современные проблемы науки и 

образования. Зарубежные 

исследования в области образования 

детей с ОВЗ (на иностранном языке) 

научно-исследовательский семинар. 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа, 

Преддипломнаяпрактика. 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Организация научно-

исследовательской  работы 

текущий 

контроль 

промежу-

точная 

аттеста-

ция 

- обзор 

литературных и 

нормативно-правовых 

источников 

- заполненный 

план научно-

исследовательской 

работы магистранта 

 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

3.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы к зачету. 

3.2. Оценочные средства  

3.2.2. Оценочное средство вопросы к зачету. 



Критерии оценивания по оценочному средству вопросы к зачету. 
Формируемые 

компетенции 

Продвинутый 

сформированности 

компетенций 

Базовый  сформированности 

компетенций 

Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций 

(87 - 100 баллов) 

отлично/зачтено 

(73 - 86 баллов) 

хорошо/зачтено 

(60 - 72 баллов)* 

удовлетворительно /зачтено 

ОПК – 6 

Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, 

в том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

Обучающийся на высоком 

уровне способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Обучающийся на среднем 

уровне способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ПК-4 Способен 

к планированию 

и проведению 

прикладных 

научных 

исследований в 

образовании  

Обучающийся на высоком 

уровне способен к 

планированию и 

проведению прикладных 

научных исследований в 

образовании  

Обучающийся на среднем 

уровне способен к 

планированию и 

проведению прикладных 

научных исследований в 

образовании 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен к 

планированию и 

проведению прикладных 

научных исследований в 

образовании 

ПК-5 Обучающийся на высоком 

уровне готов к психолого-

педагогическому изучению лиц 

с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и 

осуществления комплексного 

сопровождения. 

 

Обучающийся на среднем 

уровне готов к психолого-

педагогическому изучению 

лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и 

осуществления комплексного 

сопровождения. 

 

Обучающийся на 

удовлетворительном уровне 

готов к психолого-

педагогическому изучению 

лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и 

осуществления комплексного 

сопровождения. 



ПК-10 Обучающийся на высоком 

уровне готов разрабатывать 

стратегию, структуру и 

процедуру осуществления 

научно-исследовательской 

работы. 

 

Обучающийся на среднем 

уровне готов разрабатывать 

стратегию, структуру и 

процедуру осуществления 

научно-исследовательской 

работы. 

Обучающийся на 

удовлетворительном уровне 

готов разрабатывать 

стратегию, структуру и 

процедуру осуществления 

научно-исследовательской 

работы. 

 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

4.1.Фонды оценочных средств включает: 

1. Устный опрос 

2. Составление плана – графика НИР (общего); 

3. Составление плана – графика НИР на 1 семестр; 

4. Составление плана – графика НИР на 2 семестр 

4.2 Критерии оценивания 

Критерии оценивания по оценочному средству 1 - Устный опрос 

 
Критерии оценивания Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Правильность. 5 

Полнота, наличие основных смысловых звеньев. 5 

Связность, логичность, грамматическое оформление 5 

Правильное использование терминов 5 

Максимальный балл 20 

 

Критерии оценивания по оценочному средству -  Заполненный план научно-

исследовательской работы магистранта на 1 семестр,  

Критерии оценивания Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Определение темы исследования 5 

Определение этапов и видов работ по этапам 5 

Определение сроков выполнения и форм отчетности. 5 

Согласование с научным руководителем 5 

Максимальный балл 20 

 

Критерии оценивания по оценочному средству -  Заполненный план научно-

исследовательской работы магистранта на 2 семестр 

Критерии оценивания Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Определение темы исследования 5 

Определение этапов и видов работ по этапам 5 

Определение сроков выполнения и форм отчетности. 5 

Согласование с научным руководителем 5 

Максимальный балл 20 

 



Критерии оценивания по оценочному средству -  Заполненный план научно-

исследовательской работы магистранта на весь период обучения 

 

Критерии оценивания Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Планомерность и целенаправленность в формулировании плана 

научно- исследовательской работы и ее этапов. 

5 

Знание инновационных тенденций развития науки и образования и 

отображение их в решении предложенного задания. 

5 

Заполненный и подписанный научным руководителем план НИР 

магистранта 

10 

Максимальный балл 20 

 

5. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) 

Вопросы к зачету 

1. Документы, регламентирующие научно-исследовательскую работу студентов 

магистратуры 

2. Требования к структуре и оформлению магистерской диссертации 

3. Понятие ≪педагогическая технология≫ (основные сущностные 

характеристики, 

структурные компоненты). 

4. Действия по проектированию педагогической технологии: исходно-

диагностический, 

коррекционно-формирующий и результативно-оценочный этапы. 

5. Типы и виды исследовательской деятельности. 

6. Основные этапы научного исследования. 

7. Определение актуальности, формулировка гипотезы, цели, проблемы 

исследования 

8. Проектирование системы практических действий, направленных на достижение 

поставленной цели исследования 

9. Методы организации исследовательской деятельности 

10. Теоретические методы научного исследования 

11. Эмпирические методы научного исследования 

12. Методы обработки полученных данных 

13. Эксперимент как метод научного исследования, его характеристики, виды 

экспериментов 

14. Наблюдение как метод научного исследования, его характеристики, 

требования к 

организации и проведению наблюдения 

15. Цели, задачи и особенности различных форм учебных занятий, методов 

обучения и 

самообучения 

16. Правила и приемы работы с учебной и научной литературой 

17. Основные виды и организационные формы научной работы студентов 

18. Требования к изложению материала и структуре текста научных работ разных 



3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий 

Лист внесения изменений 

 

 



 

 



 

2.2.1. Карта литературного обеспечения дисциплины  
«Организация научно-исследовательской работы» 

Для обучающихся по направлению подготовки: 44.04.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ  

Направленность (профиль) образовательной программы Логопедическое сопровождение лиц с нарушениями речи,  

заочная форма обучения (общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.) 
 

 Наименование  Место хранения/ электронный адрес 

Количество 

экземпляров/ точек 

доступа. 

Основная литература 

1.  Кузнецов, И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление: 

учебное пособие/ И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2007. - 460 с. 

Научная библиотека КГПУ 89 

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

И. Загвязинский. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 176 с.  

Научная библиотека КГПУ 30 

3.  Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное 

пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : 

Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

4.  Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей : учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов 

;. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

Дополнительная литература 

5.  Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.  

Научная библиотека КГПУ 17 

6.  Ильина, Нина Фёдоровна. Методология и методика научных исследований 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Н. Ф. Ильина. - Красноярск : КГПУ им. В. 

П. Астафьева, 2012. - 100 с. 

Научная библиотека КГПУ 10 

7.  Инновационные технологии в образовании [Текст] : монография / Г. В. Яковлева, 

С. А. Павлова, Е. С. Рогальский ; ред. Н. В. Лалетин . - Красноярск : Центр 

информации : Монография, 2013. - 248 с. 

Научная библиотека КГПУ  2 

8.  Шашкина, М. Б. Педагогическое исследование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие  / А. В. Багачук, М. Б. Шашкина; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. 

Астафьева. – Красноярск, 2014. // ЭБС КГПУ. – Режим доступа : 

http://elib.kspu.ru/document/12257. 

ЭБС КГПУ Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

javascript:%20s_by_term('A=','Кузнецов,%20И.%20Н.')


9.  Багачук, А. В. Введение в научную деятельность студентов [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. В. Багачук, М. Б. Шашкина; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. 

П. Астафьева. –  2-е изд. перераб. и доп. – Красноярск, 2013. – 132 с. // ЭБС КГПУ. 

– Режим доступа : http://elib.kspu.ru/document/8055. 

ЭБС КГПУ Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

10.  Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  https://icdlib.nspu.ru/ 

 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

11.  Elibrary.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система : база 

данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях 

по информатике / Рос. информ. портал. – Москва, 2000– . – Режим доступа: 

http://elibrary.ru. 

http://elibrary.ru Свободный доступ 

12.  East View : универсальные базы данных [Электронный ресурс] : 

периодика России, Украины и стран СНГ . – Электрон.дан. – ООО ИВИС. – 2011 - 

. 

https://dlib.eastview.com/ Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

13.  Антиплагиат. Вуз [Электронный ресурс] 

  

https://krasspu.antiplagiat.ru/ 

 

Индивидуальный 

доступ 

 

 Согласовано: 

 заместитель директора библиотеки        /  Шулипина С.В. 
 (должность структурного подразделения)      (подпись)              (Фамилия И.О.) 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://krasspu.antiplagiat.ru/


 

 

3.2 Карта материально-технической базы дисциплины 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 
для обучающихся  образовательной программы  

направление подготовки 44.04.03 специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль)  

Логопедическое сопровождение лиц с нарушениями речи 
по заочной форме обучения 

Аудитория Оборудование 

 (наглядные пособия, макеты, модели, лабораторное 

оборудование,компьютеры, интерактивные доски, проекторы, 

программноеобеспечение) 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-01А 

Учебная доска-1шт. Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-02 

Маркерная доска – 1 шт.  Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-03 

Учебная доска-1шт.  Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-04 

Учебно-исследовательская 

лаборатория «Студия 

инклюзивного образования» 

Проектор-1шт., компьютер с 

колонками -1шт., детский игровой 

терминал «Солнышко» настенный -

2 шт.,  пробковые доски-2шт., 

флипчарт-1шт., экран-1шт., 

интерактивная доска-1шт., учебная 

доска-1шт. 

LinuxMint – (Свободная 

лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-05 

Телевизор-1шт., 

учебная доска-1шт. 

 Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-06 

Телевизор-1шт., маркерная доска-1шт.  Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-07 

Проектор-1шт., компьютер-1шт., 

маркерная 

доска-1шт., учебная доска-1шт. 

LinuxMint – (Свободная 

лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-08 

Проектор-1шт., компьютер-1шт., 

интерактивная доска-1шт., 

маркерная доска-1шт. 

LinuxMint – (Свободная 

лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-09а 

Учебная доска-1шт. Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-10а 

- Нет 



 

 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

1-11 

Проектор-1шт., компьютер с 

колонками-1шт., 

экран-1шт., 

учебная доска-2шт. 

LinuxMint – (Свободная 

лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

3-06 

Учебная доска-1шт., маркерная доска-

1шт. 

Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

3-08 

Проектор-1шт., компьютер-1шт., 

интерактивная доска-1шт., 

маркерная доска-1шт. 

LinuxMint – (Свободная 

лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

3-10 Учебно- 

исследовательская 

лаборатория 

«Проектирование 

Образовательной 

среды 

по методу 

Марии Монтессори 

Комплект Монтессори-материалов 

(упражнения в практической жизни, 

сенсорика, математика, язык, 

космическое 

воспитание,маркерная доска), 

методический 

материал, нормативные документы по 

организации социального 

обслуживания 

Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

3-11а Учебно- 

исследовательская 

лаборатория 

«Инновационные 

технологии в 

образовании и 

социальной сфере» 

Компьютер-1шт., принтер-1шт. LinuxMint – (Свободная 

лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

3-11 

Компьютер-4шт.,ноутбук-1шт., 

принтер-1шт.,  

МФУ-3шт. 

Альт Образование 8 

(лицензия № 

ААО.0006.00, договор № 

ДС 14-2017 от 27.12.2017 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

3-12 

Компьютер-12шт., интерактивная 

доска-1шт., 

проектор-1шт. 

Альт Образование 8 

(лицензия № 

ААО.0006.00, договор № 

ДС 14-2017 от 27.12.2017 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

3-14 

Компьютер-5шт., МФУ-1шт., учебная 

доска- 

1шт., пробковая доска-1шт. 

Альт Образование 8 

(лицензия № 

ААО.0006.00, договор № 

ДС 14-2017 от 27.12.2017 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

3-14а 

Экран-1шт.,  

учебная доска-1шт. 

Нет 



 

 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

3-15 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Международный 

институт мониторинга 

достижений обучающихся со 

значительным ограничениями» 

Компьютер-1шт.,  

принтер-1шт.,  

магнитно-маркерная доска-1шт., 

учебно-методическая литература 

LinuxMint – (Свободная 

лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20,  

3-16 

Компьютер-2шт., МФУ-2шт., 

комплект 

материалов по психологии (учебная, 

учебно- 

методическая литература) 

LinuxMint – (Свободная 

лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20,  

3-18 

Маркерная доска-1шт., интерактивная 

доска- 

1шт. 

Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20,  

3-19 

(аудитория для проведения 

занятий с малочисленными 

группами и индивидуальной 

работы) 

Компьютер-2шт., МФУ-2шт. LinuxMint – (Свободная 

лицензия GPL) 

Для самостоятельной работы 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

2-09  

Ресурсный 

центр 

Компьютер-13шт., 

ноутбук-2шт., научно-справочная 

литература 

Альт Образование 8 

(лицензия 

№ ААО.0006.00, договор 

№ ДС 14-2017 от 

27.12.2017 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

3-09 

Компьютер-2шт. Microsoft® Windows® 8.1 

Professional (OEM 

лицензия, контракт № 

20А/2015 от 05.10.2015); 

Kaspersky Endpoint 

Security – Лицсертификат  

№1B08-190415-050007-

883-951; 

7-Zip - (Свободная 

лицензия GPL); 

Adobe Acrobat Reader – 

(Свободная лицензия); 

GoogleChrome – 

(Свободная лицензия); 

MozillaFirefox – 

(Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная 

лицензия GPL); 

XnView – (Свободная 

лицензия); 

Java – (Свободная 



 

 

лицензия); 

VLC – (Свободная 

лицензия); 

КонсультантПлюс 

(договор № 20087400211 

от 30.06.2016 

г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, д. 89,  

1-05  

Центр самостоятельной работы 

компьютер- 15 шт., 

МФУ-5 шт., 

 

Microsoft® Windows® 

Home 10 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

Legalization GetGenuine 

(OEM лицензия, контракт 

№ Tr000058029 от 

27.11.2015); 

Kaspersky Endpoint 

Security – Лицсертификат  

№1B08-190415-050007-

883-951; 

7-Zip - (Свободная 

лицензия GPL); 

AdobeAcrobatReader – 

(Свободная лицензия); 

GoogleChrome – 

(Свободная лицензия); 

MozillaFirefox – 

(Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная 

лицензия GPL); 

XnView – (Свободная 

лицензия); 

Java – (Свободная 

лицензия); 

VLC – (Свободная 

лицензия). 

Гарант - (договор № 

КРС000772 от 21.09.2018) 

КонсультантПлюс 

(договор № 20087400211 

от 30.06.2016) 

ноутбук-10 шт. Альт Образование 8 

(лицензия № 

ААО.0006.00, договор № 

ДС 14-2017 от 27.12.2017 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

в КГПУ им. В.П. Астафьева 

660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлётная, д. 20 (Корпус №5) 2-02, 3-12а 

 

Материально-техническое обеспечение для обучающихся из числа инвалидов 

При обучении студентов с нарушением слуха предусматривается использование: звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха. При обучении студентов с 

нарушением зрения предусматривается использование: электронных луп, видеоувеличителей, 



 

 

программ невизуального доступа к информации. При обучении студентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата предусматривается использование: альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в формах, 

доступных для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использование различных 

специальных экранных клавиатур и др. 
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