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  Пояснительная записка 

Программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской федерации от 9 февраля 2016 г. № 91; Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; профессиональным стандартом 

«Педагог», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н.; нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательный процесс в КГПУ им. В.П. 

Астафьева  по направленности (профилю) образовательной программы Русский 

язык заочной формы обучения на филологическом факультете КГПУ им. В.П. 

Астафьева с присвоением квалификации  бакалавр. 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к  вариативной части учебного плана. Индекс 

дисциплины Б1. ОДП. 05.01.03.02. Форма обучения заочная. Дисциплина в 

соответствии с графиком учебного процесса реализуется на 2 курсе в 3-4 

семестрах 

2. Общая трудоемкость дисциплины - в З.Е., часах и неделях 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма контроля –  зачет. 

3.Цель и задачи дисциплины «Технологии современного образования (по 

русскому языку)». 

 Дисциплина  «Технологии современного образования (по русскому языку)» 

направлена  на 

1) приобретение системы знаний в области современных технологий 

образования;  

2) способствует  формированию педагогических умений студентов;  

3) осуществляет подготовку к ведению профессионально-педагогической 

деятельности в области  общепрофессиональных дисциплин филологического 

направления. Дисциплина обеспечивает образовательные интересы личности 

студента, обучающегося по данной ОПП, заключающиеся в:  

- приобретении представлений о современных технологиях образования на 

уроках русского языка, применяемых  в школе; 

- приобретении знаний о технологиях образования  в системе 



филологического образования, о применении их  в современном педагогическом 

процессе;   

Профильной для данной дисциплины является  культурно-просветительская 

профессиональная деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению 

следующих задач профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих 

специфику предметной области «Русский язык»; 

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами специальных 

компетенций в области технологий  образования на уроках русского языка. 

Задачи преподавания дисциплины: 

1) раскрыть перед студентами значимость  освоения  современных  

технологий  образования для профессионального становления как 

учителя; 

           2) представить специфические технологии образования на уроках русского 

языка.   

 

4. Планируемые результаты обучения 

1. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями(ОПК-6); 



2. Способен организовывать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

                               

 

Задачи освоения дисциплины Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

(дескрипторы) 

Код результата 

обучения 

(компетенция) 

- использовать базовые понятия и 

термины, знание которых 

необходимо при изучении 

дисциплин педагогического цикла; 

- осуществлять приобретение 

системы знаний в области  

технологий современного 

образования 

- формировать представления о 

технологической составляющей 

обучения русскому языку в школе. - 

формировать знания о содержании, 

методах и приемах обучения 

- осуществлять подготовку к 

ведению профессионально-

педагогической деятельности в 

области общепрофессиональных 

дисциплин филологического 

направления, в частности  

технологий современного 

образования; 

- развивать навыки творческой 

самостоятельной работы, 

позволяющей студентам углубить и 

закрепить знания по предмету 

«Русский язык». 

 

Знать: 

  технологии 

современного 

образования; 

 принципы, лежащие в 

основе технологий 

современного 

образования; 

 виды и формы контроля 

учебных достижений; 

 виды  письменных 

работ; 

 особенности работы с 

источниками информации  

-знать цели, методы и 

приемы обучения 

русскому языку,  уметь 

строить уроки в рамках 

требований современных 

технологий 

 ОПК-6, ПК-1 

Уметь: 

 осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

интересах учебной и 

научной деятельности; 

 организовать 

собственную 

самостоятельную работу; 

 выполнять различные 

виды письменных работ. 

Владеть: 

 навыками поиска и 

отбора информации; 



 навыками работы с 

первоисточниками; 

 навыками организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

 

5. Контроль результатов освоения дисциплины.  

В ходе изучения дисциплины используются такие методы текущего контроля 

успеваемости как выполнение практических работ, работа в группах, выполнение 

письменных и устных аудиторных и внеаудиторных работ. Форма итогового 

контроля – зачет 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации». 

1.7. Перечень образовательных технологий, используемых при освоении 

дисциплины 

        В процессе освоения дисциплины используются разнообразные виды 

деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: лекции, 

самостоятельная, индивидуальная и групповая формы организации учебной 

деятельности. Освоение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.1. Технологическая карта освоения дисциплины 

(общая трудоѐмкость дисциплины 2 з.е.)  

 
Наименование разделов и тем дисциплины  

Всего 

часов 

 

Аудиторных часов Внеауди- 

торных 

часов 

Формы контроля 

Всего лекций лабораторн

ых 

 

практичес

ких 

1. Что такое технологии современного 

образования. Классификация образовательных 

технологий.  

6 2 2 -         - 4 Входной диктант 

2. Предметно-ориентированные  технологии 

образования в процессе преподавания русского 

языка. Вузовские технологии   

6 - - - -           6 Устная работа на 

практических занятиях.  

Выступление с докладом. 

Подготовка презентации 

к докладу. 

3. Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо   

6 - - - - 6 Устная работа на 

практических занятиях.  

Выступление с докладом. 

Подготовка презентации 

к докладу. 

4. Технология работы с опорными конспектами 

  

4 - - - -          4 Устная работа на 

практических занятиях. 

Выступление с докладом. 

Подготовка презентации 

к докладу. 

5.Технологии проектного обучения 8 2 - - 2 6 Устная работа на 

практических занятиях. 

Выступление с докладом. 

Подготовка презентации 

к докладу. 

6. Личностно-ориентированные технологии. 

Модульная технология          

4 - - - - 4 Устная работа на 

практических занятиях. 

Выступление с докладом. 

Подготовка презентации 

к докладу. 

7. Технология дифференцированного обучения      
  

4 - - - -           4 Устная работа на 

практических занятиях.  

Выступление с докладом. 



Подготовка презентации 

к докладу. 

8. Диалоговые технологии   6 - - - - 6 Устная работа на 

практических занятиях. 

Выступление с докладом. 

Подготовка презентации 

к докладу. 

9. Игровые технологии  8 2 - - 2         6 Устная работа на 

практических занятиях. 

Выступление с докладом. 

Подготовка презентации 

к докладу. 

10. Технология развивающего обучения  4 - - - -         4 Устная работа на 

практических занятиях. 

Выступление с докладом. 

Подготовка презентации 

к докладу. 

11. Технология педагогических мастерских       8 2 - - 2       6 Устная работа на 

практических занятиях. 

Выступление с докладом. 

Подготовка презентации 

к докладу. 

12. Технология проблемного обучения   4 - - - -        4 Устная работа на 

практических занятиях.  

Выступление с докладом. 

Подготовка презентации 

к докладу. 

 36 26 2 - 6 60  

Форма промежуточной аттестации по 

учебному плану зачет 

3,75       

ИТОГО 72       
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1.2. Содержание основных разделов и тем дисциплин 

Тема 1. Что такое технологии современного образования. Классификация 

образовательных технологий.   

Общие положения современных инновационных технологий 

обучения. Постановка проблемы. В поисках единого метода. Отличие 

образовательной технологии от сфер материально-технической деятельности. 

Различные подходы к определению сущности образовательных технологий. 

Признаки и критерии образовательных технологий. Понятия, определения 

образовательных технологий. Воспроизводимость, целенаправленность, 

системность образовательных технологий.  Технология поддерживающего 

(традиционного) обучения. 

Выделяют следующие признаки технологии обучения: 

процессуальный двусторонний характер взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и учащихся, т.е. 

совместная деятельность преподавателя и учащихся ; 

совокупность приемов, методов; 

проектирование и организация процесса обучения; 

наличие комфортных условий для раскрытия, реализации и развития 

личностного потенциала учащихся. 

Любая технология обучения включает в себя: целевую направленность; научные 

идеи, на которые 

опирается; системы действий преподавателя и учащегося; критерии оценки 

результата; результаты; 

ограничения в использовании. 

Таким образом, современную технологию образования характеризуют 

следующие позиции: 

технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе 

ее лежит определенная 

методологическая, философская позиция автора (различают технологии 

процесса передачи знаний 

умений и навыков; технологии развивающей педагогики и т.д.); 

технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций выстраивается 

строго в соответствии с 

целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

Функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную 

деятельность преподавателя и 

учащихся на договорной основе с учетом принципов индивидуализации и 

дифференциации, 
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оптимальную реализацию человеческих и технических возможностей, 

использование диалога, общения; 

поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов 

педагогической технологии 

должны быть, с одной стороны, воспроизведены любым преподавателем и, с 

другой, гарантировать 

достижение планируемых результатов всеми учащимися; 

органической частью педагогической технологии являются диагностические 

процедуры, содержащие 

критерии, показатели и инструментарий измерения результатов деятельности. 

 Анализ содержания понятия «технология обучения». Многозначность 

дефиниции «технологии обучения». Педагогическая технология  как сочетание 

определенных приемов и методов («технологическая цепочка») и ключевые 

понятия подобных технологий (эффективность, то есть обязательное 

достижение запланированного результата; наличие алгоритма; 

воспроизводимость, диагностичность); область применения – отдельный урок 

или система уроков. Педагогическая технология как процесс научного 

проектирования и точного воспроизведения гарантирующих успех 

педагогических действий, выходящий за пределы одного урока. Ключевые 

понятия:  диагностическое  целеобразование,  управляемость, повторяемость 

технологического процесса, динамизм содержания форм и методов. Понятие о 

педагогической технологии как  о научном  направлении  (Коротаева Е.В.). 

   

Тема №2 Предметно-ориентированные  технологии обучения в процессе 

преподавания русского языка.  Вузовские технологии  

В преподавании русского языка в школе сегодня нашли свое место и прочно 

утвердились технологии, основанные на системе обучения, традиционно 

считавшейся вузовской: уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки-зачеты и др. 

Уроки-лекции проводятся в школе довольно давно.  

В школе в последние годы используется не только традиционная лекция, но и 

такие ее формы, как лекция-дискуссия, лекция-консультация, лекция-
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беседа, лекция с обратной связью. 

Лекция-дискуссия нужна учителю тогда, когда он ставит целью урока не 

только развивать критическое мышление школьников, их креативность, но 

совершенствовать их коммуникативные умения во время свободного обмена 

мнениями. Например, в 9-м классе он может организовать ее по темам, которые 

повторяются и осмысливаются в конце учебного года: «Роль языка в жизни 

общества» или «Место русского языка среди языков мира». К 9-му классу 

ученики накопили большой объем достаточно противоречивых, часто 

почерпнутых из средств массовой информации сведений по этим темам. 

Учитель, понимая явную дискуссионность вопроса, может провести лекцию-

дискуссию. 

Лекция-консультация организуется, если учитель ставит цель способствовать 

усвоению теоретического материала, формировать коммуникативное умение 

правильно формулировать вопросы. В таком случае половину учебного времени 

учитель отводит на собственно лекцию, а в оставшееся время отвечает на 

вопросы. При этом содержание лекции ориентировано на дальнейшее 

практическое применение знаний учениками. Например, после чтения учителем 

в 11-м классе лекции на тему «Официально-деловой стиль речи» вопросы могут 

быть такие: «Может ли в официальных документах присутствовать описание?» 

и т.п. 

Лекция-беседа наиболее часто используется в школьной аудитории. Основное 

ее назначение состоит в том, чтобы привлечь внимание учеников к самым 

важным вопросам в процессе непосредственного общения. Учитель побуждает 

школьников искать ответы на поставленные вопросы, размышлять вместе с 

ним. В результате дети получают удовольствие от участия в научной беседе. 

Коммуникативная направленность лекции-беседы придает обучению 

личностный характер. 

Для организации лекции-беседы подходит практически любой программный 

материал по русскому языку в старших классах («Сложные предложения» – 9-й 

класс; «Морфология и орфография» – 10-й класс; «Жанры публицистического 

стиля» – 11-й класс и др.). 

Лекция с обратной связью дисциплинирует учащихся, активизирует их 

внимание, часто делает процесс запоминания более эффективным. 

Учащиеся знают, что в начале и в конце каждого крупного информационного 

блока они получат контрольные вопросы с вариантами ответов, которые нужны 

учителю для того, чтобы проверить степень осведомленности аудитории и не 

давать лишнюю информацию в лекционном сообщении. Если ответы слабые, 

лектор подробно излагает материал и в конце повторяет вопросы. 

Лекцию с обратной связью удобно проводить в компьютерном классе, так как 
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использование компьютера значительно сокращает время на получение и 

обработку информации учителем. 

В проблемно-развивающем обучении есть собственная типология школьных 

лекций (С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина). 

1. Проблемная лекция.В ней представляются противоречивые теоретические 

концепции. Главная цель такой лекции – самостоятельное приобретение знаний 

учениками. 

2. Лекция-визуализация – способ передачи информации с помощью разных 

знаковых систем. Основное содержание лекции представлено в образной форме 

(в рисунках, графиках, схемах и т.д.). 

3. Лекция вдвоем. Представляет собой работу двух учителей (учителя и 

ученика), читающих лекцию по одной теме и обсуждающих проблемный 

материал как между собой, так и со слушателями. 

4. Лекция–пресс-конференция. Содержание зависит от вопросов учеников, 

привлекаются разные учителя. 

5. Лекция-консультация близка по типу к предыдущей. Консультация 

приглашенного специалиста (не учителя) позволяет активизировать внимание 

учащихся. 

6. Лекция-провокация (или лекция с запланированными ошибками). 

Формирует умения учеников оперативно анализировать информацию, 

ориентироваться в ней и оценивать ее. Может использоваться в качестве метода 

«живой ситуации». 

7. Лекция-диалог. В содержание лекции включается серия вопросов, на 

которые ученик пытается ответить непосредственно в ходе лекции. К этому 

типу примыкает лекция с применением техники обратной связи, а также 

программированная лекция-консультация. 

8. Лекция с применением игровых методов (используются методы мозговой 

атаки, методы конкретных ситуаций и т.д.). Слушатели – школьники – сами 

формулируют проблему и сами пытаются ее решить. 

Урок-семинар – это форма самостоятельной работы, которая способствует 

углубленному изучению материала, развитию интеллектуальных способностей 

учеников, формированию навыка работы с литературой, совершенствованию 

коммуникативных навыков. 

Школьный семинар так же, как и лекция, имея определенное сходство с 

вузовским, все-таки сильно отличается от него. 

Семинар – развернутое собеседование. Все ученики готовятся к 
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выступлениям по каждому запланированному вопросу и на семинаре 

максимально вовлекаются в обсуждение темы. Этому помогают заранее 

подготовленные развернутые выступления. 

Семинар-обсуждение докладов и рефератов. Каждому выступающему 

назначается оппонент из числа одноклассников. Остальные школьники 

знакомятся с основной литературой, чтобы быть готовыми к дискуссии по 

докладу, план и основные проблемы которого заранее известны. 

Семинар-диспут, основанный на дискуссии (хотя элементы ее есть на любом 

семинаре). Каждый ученик должен определить свое отношение к предмету 

диспута. Учителю не стоит излишне вмешиваться в ход семинара, но следует 

направлять его, задавая специальные провокационные вопросы. Знания, 

усвоенные в ходе дискуссии, более прочны. 

Семинар с преобладанием самостоятельной работы учащихся начинается со 

вступительного слова учителя, который знакомит класс с темой, учебными 

задачами, стереотипами их решения и дополнительными сведениями. Далее 

отдельным учащимся или группам предлагается на выбор несколько различных 

по уровню сложности заданий. Работа длится около 20 минут, в ходе ее 

школьники могут обращаться за помощью к учителю. Завершается семинар 

коллективным обсуждением результатов деятельности групп и выполнением 

упражнений, закрепляющих полученные знания и умения. 

Необычный подход к организации урока-семинара описан в книге В.В. Шогана 

«Технологии личностно-ориентированного урока». Автор называет его урок – 

театрализованный семинар. 

В современной школе широкое распространение получили уроки-

практикумы, или практические уроки, в том числе и по русскому языку. 

Урок-практикум, как правило, проводится в конце изучения темы с целью 

систематизации и обобщения знаний. При подготовке к такому уроку 

школьники дома читают пройденный теоретический материал, готовятся к 

выполнению практических заданий. Учитель подбирает разнообразный 

дидактический материал, от качества которого во многом зависит 

результативность урока-практикума. 

На практических уроках используется разного рода вспомогательная 

литература: словари, справочники, таблицы, учебные пособия. 

Для проведения урока-практикума подходит практически любая программная 

тема по русскому языку: «Простое предложение» – 8-й класс, «Сложные 

предложения с различными видами связи» – 9-й класс, «Принципы русской 

орфографии» – 10-й класс, «Сложное предложение» – 11-й класс и другие. 
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Еще одной формой занятий, которая пришла из вуза в школу, является урок-

зачет. Этот урок заранее включается учителем в календарно-тематическое 

планирование и проводится тогда, когда нужно повторить и обобщить 

изученный материал не только по большой теме программы, но и за четверть 

или за весь учебный год, а также при осуществлении контроля за знаниями 

учащихся. 

Тема № 3Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо 

Критичность ума – это умение человека объективно оценивать свои и чужие 

мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые положения и 

выводы. Человек с критическим складом ума никогда не расценивает свои 

высказывания и суждения как абсолютно верные. Критическое мышление, 

т.е. творческое, помогает человеку определить собственные приоритеты в 

личной и профессиональной жизни. Предполагает принятие индивидуальной 

ответственности за сделанный выбор. Повышает уровень индивидуальной 

культуры работы с информацией. Формирует умение анализировать и делать 

самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих решений и 

отвечать за них. Позволяет развивать культуру диалога в совместной 

деятельности. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности 

человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему его информационному полю. 

Критическое мышление есть мышление самостоятельное, которое начинается с 

постановки вопросов, которые нужно решить. Критическое мышление это точка 

опоры для мышления человека, это естественный способ взаимодействия с 

идеями и информацией. Критическое мышление означает мышление оценочное, 

рефлексивное. Технология РКМЧП направлена на достижение образовательных 

результатов: 

Отличительные черты технологии РКМЧП: 

надпредметный характер; 

технологичность; 

усвоение информации и развитие рефлексивных и коммуникативных 

способностей; 

сочетание навыков работы с текстом и общения по поводу текста; 

применение способов работы с текстом как инструмента самообразования 

человека. 

Базовая модель технологии 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) 

представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 

информацией в процессе чтения и письма. 

Учебное занятие, проводимое по этой технологии, строится в соответствии с 

технологической цепочкой: 

вызов осмысление 
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рефлексия. 

Практически на любом уроке можно обращаться к РКМЧП и работать с 

учениками любого возраста. 

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта 

стадия позволяет: 

актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или 

проблеме; 

вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к 

учебной деятельности; 

сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы; 

побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по объявленной 

теме, т.е. еще до знакомства с текстом (под текстом понимается и письменный 

текст, и речь преподавателя, и видеоматериал) ученик начинает размышлять по 

поводу конкретного материала. На первом этапе 

включаются механизмы мотивации, определяется цель. 

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет 

ученику: 

получить новую информацию, осмыслить ее; 

соотнести с уже имеющимися знаниями; 

искать ответы на вопросы, поставленные в первой части. 

На стадии осмысления происходит непосредственная работа с текстом чтение, 

которое сопровождается действиями ученика: маркировкой с использованием 

значков "v", "+", "","?" (по мере чтения ставятся на полях справа), составлением 

таблиц, поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и др. В 

результате этого ученики получают новую информацию, соотносят новые и 

имеющиеся знания, систематизируют полученные данные. 

Таким образом, ученик следит за собственным пониманием самостоятельно. 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: 

целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

присвоение нового знания, новой информации учеником; 

формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

На стадии рефлексии происходит обобщение информации, возрастает роль 

письма. Письмо помогает не только разобраться в материале и поразмышлять 

над прочитанным, но и высказать новые гипотезы. 

В технологии РКМЧП используются разные методы и приемы, применяемые 

как на определенном этапе, так и в качестве стратегии ведения урока в целом. 

Рассмотрим те приемы, которые эффективно используются при обучении 

русскому языку.Использование приемов развития критического мышления на 

уроках русского языка 

 Характеристика приемов технологии 

Прием ―Корзина идей‖ 
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Прием ―Составление кластера‖ 

Прием ―Верные и неверные утверждения‖ 

Прием ―Знаю – хочу узнать – узнал‖ 

Прием ―Написание синквейна‖ 

Прием ― Толстые и тонкие вопросы‖ 

Прием ―Ключевые слова‖ 

Прием ―Лови ошибку‖ 

Прием ―Нарисуйте счастье‖ 

Прием ―Пометки на полях‖ 

 

Тема №4 Технология работы с опорными конспектами 

Технология  В. Ф. Шаталова в восьмидесятые годы прошлого столетия была 

предметом обсуждения не только учѐных, педагогов, но и широкой 

общественности. 

     Ю.Меженко, последователь В.Ф. Шаталова, воплотивший идею ОК 

применительно к русскому За это время прекратились споры вокруг феномена 

В.Ф. Шаталова. Сегодня, наверное, формальных последователей у него меньше, 

но те, кто продолжают работать, твѐрдо убеждены, что они нашли ключик к 

потаѐнным дверям.  

       Сегодня много говорится о модернизации средств и методов обучения, Идея 

этой технологии заключается в увеличении объѐма теоретического материала, 

изучаемого на одном уроке, и сведении его в крупные блоки в виде опорных 

конспектов (ОК).     

   Если спросить, что из себя представляет ОК, то необходимо совершенно чѐтко 

представлять: это-  теоретический материал по определѐнной  теме, который 

«свѐрнут» на основе обобщения и кодировки нескольких параграфов. 

   Составление ОК -  процесс сотрудничества учителя и ученика, а ещѐ и 

средство научной организации труда обучающегося.  Технология В.Ф. 

Шаталова предполагает освоение совершенно нового вида умственной 

деятельности (кодирование - раскодирование), которая развивает ум. 

    Принципы  составления: 

   лаконичность( в одном конспекте зашифрован материал нескольких 

параграфов), 

    структурированность (каждый ОК состоит из нескольких логических 

блоков ), 

    автономность (каждый блок- отдельная микротема), 

   доступность воспроизведения, 

 наглядность и образность ( используются 3-4 цвета, разные шрифты, 

символы). 

  Ни в коем случае не стоит забывать, что 90% информации усваивается 

благодаря зрению, потому что зрительная память у нас развита лучше слуховой, 

поэтому мы используем разные шрифты и цветное исполнение конспекта.  

    Лингвистический же материал в ОК  раскрывает причинно- следственные 
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связи между явлениями, что способствует осознанному восприятию материала. 

Правила  усваиваются  прочно и осознанно. 

   Кроме того,  ОК, записанные в отдельную тетрадь - справочник, –это ещѐ и 

хорошее  пособие. Оно помогает обучающимся 

 составлять связный рассказ на лингвистическую тему, 

 самостоятельно отрабатывать трудный теоретический материал, 

 использовать как опору при выполнении упражнений и других видов 

работ в классе и дома пока в этом есть необходимость. 

     Также конспекты помогают 

 учителю осуществлять  ежедневный контроль за  знаниями обучающихся, 

 совершенствовать оценки и самооценку самим обучающимся.     

     Систематическая работа с ОК приучает к активной работе даже слабых 

учеников: они всегда могут воспользоваться справочником или помощью 

товарищей. Вся организация системы соуправления в  учебном процессе 

направлена на формирование ответственности, самоконтроля и саморегуляции. 

     Тема № 5    Технология проектного обучения.  

      Метод проектов среди новых педагогических технологий выделяется 

наиболее адекватная поставленным целям обучения русскому языку технология 

проектов, или метод проектов. Метод проектов имеет длительную историю 

развития в мировой и отечественной педагогике. В России С.Т. Шацкий в 1905 

г. первым реализовал педагогические идеи, связанные с именами Дж. Дьюи, 

Килпатрика. После революции метод проектов также был востребован в 

России, однако упор делался на общественно полезную, трудовую 

направленность всех проектов, а учебным проектам уделялось недостаточно 

внимания.  

   План организации работы в рамках технологии проектов: 1. Учитель 

выбирает тему проекта, его тип, определяет количество участников.  

2. Затем он продумывает проблемы, которые важно исследовать в рамках 

намеченной тематики, и помогает учащимся их осознать, сформулировать 

(наводящие вопросы, ситуация, способствующая определению проблемы, 

видеоряд и т.д.).  

3. Учитель нацеливает учеников на обсуждение возможных методов 

исследования, самостоятельный поиск информации, творческие решения. 

 4. Организуется промежуточное обсуждение полученных данных в группах на 
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уроках или на занятиях в научном обществе. Раз в четверть или в триместр 

участник проекта докладывает о промежуточных результатах. Это позволяет 

организовать планомерную работу учеников над проектом.  

6.Проводится предзащита проекта, на которой высказываются замечания, 

даются советы по окончательному оформлению результатов. Защита проектов 

предполагает коллективное обсуждение, экспертизу, оппонирование, результаты 

внешней оценки, выводы. Лучшие работы публикуются в школьных сборниках.  

 7. Защита проектов часто проводится в рамках ученических итоговых 

конференций, дней славянской письменности и т.д.  

В обобщенном виде их можно представить так: • знакомство с литературой; • 

выявление (видение) проблемы; • постановка (формулирование) проблемы; • 

прояснение неясных вопросов; • формулировка гипотезы; • планирование и 

разработка учебных действий; • сбор данных (накопление фактов, наблюдений, 

доказательств); • анализ и синтез собранных данных; • сопоставление 

(соотнесение) данных и умозаключений;  • подготовка и написание 

(оформление) сообщения; • выступление с подготовленным сообщением; • 

переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы; • проверка гипотез; • 

построение сообщений; • построение выводов, заключений.  

Тема № 6 Личностно-ориентированные технологии. Модульная технология.    

Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и 

субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не 

средством достижения какой-либо отвлеченной цели (что имеет место в 

авторитарных и дидактоцентрических технологиях). Такие технологии 

называют еще антропоцентрическими. 

Сразу отметим неточность термина "личностно-ориентированное образование". 

Правильнее говорить "индивидуально-ориентированное образование", потому 

что все педагогические технологии являются личностно-ориентированными, 

так как задаются целью развития и совершенствования личности ребенка. 

Однако, следуя сложившейся традиции, впредь индивидуально-

ориентированные технологии мы будем тоже называть личностно-
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ориентированными. 

Личностно-ориентированная технология представляет собой воплощение 

гуманистической философии, психологии и педагогики. В центре внимания 

педагога - уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к 

максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая 

для восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор 

в разнообразных жизненных ситуациях. Личностно-ориентированные 

технологии характеризуются: 

-       антропоцентричностью; 

-       гуманистической сущностью; 

-       психотерапевтической направленностью; 

-       ставят цель разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

-       гуманно-личностные технологии; 

-       технологии сотрудничества; 

-       технологии свободного воспитания; 

-       эзотерические технологии. 

Поддержка основывается на трех принципах деятельности Ш. Амонашвили: 

-       любить ребенка; 

-       очеловечить среду, в которой он живет; 

-       прожить в ребенке свое детство. 

. 

Технология поддержки ребенка 

Технология сотрудничества 

.Целевые ориентации технологии Ш. А. Амонашвили определяются 

следующим: 

-       способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке 

благородного человека путем раскрытия его личностных качеств; 

-       облагораживание души и сердца ребенка; 

-       развитие и становление познавательных сил ребенка; 

-       обеспечение условий для расширенного и углубленного объема знаний и 

умений; 

-       идеал воспитания - самовоспитание. 

Основные концептуальные положения: 

 Все положения личностного подхода педагогики сотрудничества. 
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 Ребенок как явление несет в себе жизненную линию, которой он должен 

служить. 

 Ребенок - высшее творение Природы и Космоса и несет в себе их черты - 

могущество и безграничность. 

 Целостная психика ребенка включает три страсти: страсть к развитию, к 

взрослению, к свободе. 

 Реализация личностно-ориентированного подхода в педагогических 

образовательных технологиях  в процессе обучения русскому языку в школе 

(«педагогическая мастерская», модульное обучение, игровые технологии, 

технология проектов, технология на основе схемных и знаковых моделей  

учебного материала В.Ф.Шаталова и др.) Предпосылки создания технологии. 

Цель организации  процесса концентрированного обучения. Модели реализации 

технологии (уровневое «погружение», тематическое «погружение», смешанное 

«погружение»).  Особенности концентрированного обучения в практике 

преподавания русского языка: использование активных форм обучения 

(групповая работа, взаимообучение, проговаривание в парах нового материала, 

дидактические  игры), изучение материала крупными блоками, многократность 

вариативного повтора, использование опор (символов, рисунков и т.п.), особые 

формы словарной  работы и т.д. (Н.Г.Прохорова).    Технология модульного 

обучения в аспекте личностно-ориентированного подхода к обучению. 

Создание условий выбора для полного овладения содержанием 

образовательных программ в разной последовательности, разном объеме и 

темпе посредством отдельных и независимых учебных модулей с учетом 

индивидуальных интересов и возможностей учащегося  как цель технологии 

модульного обучения. Основные принципы модульного обучения:  принцип 

модульности; структуризация содержания обучения, формирование 

оперативных и действенных знаний, принцип динамичности (свободное 

изменение содержания модуля), гибкости (приспособление содержания и путей 

его усвоения к индивидуальным потребностям обучаемых), понимания целей 

учения, паритетности (субъект-субъектное взаимодействие педагога и учителя), 
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принцип разносторонности методического консультирования (П.А.Юцявичене). 

Специфика организации модульного обучения. Содержание  и структура 

модуля. Модульное обучение и его элементы в практике преподавания русского 

языка. Структура модульного урока (диагностика, мотивация учащихся, 

самостоятельная работа, работа в малой группе, работа в целом классе, 

рефлексия). Роль учителя на уроке, построенном по модульной технологии. 

Тема №7 Технология дифференцированного обучения.  

     Причины и предпосылки создания. Формы дифференциации в практике 

обучения: внешняя и внутренняя дифференциация.  Внешняя дифференциация 

в рамках двух систем: селективной  (профильный класс, класс с углубленным 

изучением  ряда предметов)  и элективной (обязательный выбор определенного 

числа учебных предметов и свободный выбор факультативов). Гимназии, лицеи 

и спецшколы как внешнедифференцированные  учебные заведения. 

  Понятие о внутренней (уровневой) дифференциации как о совокупности 

методов, форм и средств обучения,  применяемых на основе выделения личных 

уровней учебных требований. Условия осуществления внутренней 

дифференциации (вариативность темпа изучения материала, дифференциация 

учебных заданий, выбор разных видов деятельности и др.) 

    Две формы осуществления внутренней дифференциации: традиционный 

дифференцированный подход (учет индивидуальных особенностей учеников) и 

система уровневой дифференциации на основе обязательных результатов 

обучения. Особенности технологии уровневой дифференциации на уроках 

русского языка (наличие уровня повышенной сложности, усиление 

индивидуально-дифференцированного подхода, большая степень 

занимательности, профориентационная (гуманитарная) направленность). 

Практика применения  технологии дифференцированного обучения в процессе 

преподавания русского языка (уровневая дифференциация учебного материала,  

деление учащихся на группы в зависимости от  их психологических  

особенностей, профессиональной и личностной ориентированности). 
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Тема № 8 Диалоговые технологии 

 «Образование вне диалога превращается в искусственную, мертвую систему» 

(М.М. Бахтин) Технология учебного диалога является одной из ведущих в 

числе технологий личностно-ориентированного образования, а гуманизация и 

коммуникативная направленность обучения в последние годы выводит 

межличностный диалог на первое место.  

  Основное назначение данной технологии состоит в том, что в процессе 

диалогического общения на уроке учащиеся ищут различные способы для 

выражения своих мыслей, для осваивания и отстаивания новых ценностей. При 

этом диалог рассматривается как особая социокультурная среда, создающая 

благоприятные условия для принятия личностью нового опыта, изменения ряда 

утвердившихся смыслов.  

   Диалог на уроке – это особая дидактико-коммуникативная атмосфера, 

которая помогает ученику не только овладеть диалогическим способом 

мышления, но и обеспечивает рефлексию, развивает интеллектуальные и 

эмоциональные свойства личности (устойчивость внимания, наблюдательность, 

память, способность анализировать деятельность партнера, воображение 

Учебный диалог – это не только форма, но и способ отношений. Он позволяет 

быть услышанным; главное в нем не воспроизведение информации, а 

размышление, обсуждение проблемы. В диалоге осуществляются важнейшие 

проявления человеческих отношений: взаимоуважение, взаимодополнение, 

взаимообогащение, сопереживание, сотворчество. В ходе диалога учащиеся 

овладевают способностью и умением вести его на разных уровнях.  

   На первом уровне как диалог с собственным Я, как общение с самим собой, 

собственным разумом – это личностный уровень.  

    На втором уровне диалог понимается как процесс взаимодействия 

качественно различных ценностно-интеллектуальных позиций (Я и другой) – 

это межличностный уровень.  
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   Третий уровень диалога – мультидиалог – множественный одновременный 

диалог, который возникает при обсуждении проблем в малых группах по 5–7 

человек. Диалог начинается в том случае, когда ученик делает высказывания 

типа «я хочу сказать», «мое мнение», «мне хочется дополнить», «моя точка 

зрения».  

Другой важный аспект – содержание диалога.   

Критический. Характеризует критическое осмысление содержания диалога, 

гипотетическое рассмотрение любых решений проблемы. 

 Конфликтный отличается противоречивостью отношения личности к предмету 

проблемы. 

 Самопрезентирующий. Демонстрация личностью выгодного для нее имиджа 

Автономный. Внутренний диалог, выражающий проведение защитной реакции 

личности. 

 Рефлексивный. Указывает на способность личности вести самоанализ. 

Самореализующий. Характеризуется моментом утверждения, самораскрытия 

личности. 

 Смыслотворческий. Характеризуется поиском личностью ценностей 

Духовный. Глубинное проникновение в содержание, друг в друга.  

Задача уроков-диалогов состоит еще и в том, что школьников нужно учить 

полноценному и полноправному участию в диалоге. Ведь практику участия в 

обсуждении лингвистических тем учащиеся будут приобретать на уроках 

русского языка, овладевая умениями диалогической речи.  

Технология учебного диалога - это одна из главных технологий личностно-

ориентированного образования, являющаяся в последнее время чрезвычайно 



 29 

востребованной и актуальной. Любой человек находит свою сущность в 

диалоге, который является мощным средством предупреждения изоляции, 

возникновения одиночества личности.  

Говоря об учебном диалоге, следует учитывать ряд особенностей: 

· наличие единой для всех проблемы; 

· наличие двух и более собеседников, связанных отношениями 

взаимопонимания; 

· наличие цели организации диалога; 

·наличие обратной связи; 

·наличие диалоговых отношений между учителем и классом, учителем и 

учеником. 

При построении диалогового урока надо учитывать, что диалог – это форма 

общения. Диалоговый урок не получится, если присутствуют факторы, 

тормозящие диалог: 

категоричность учителя, нетерпимость к другому мнению; 

отсутствие внимания учителя к ребѐнку; 

закрытые вопросы, которые предполагают односложные ответы или вопросы, 

на которые можно и не отвечать; 
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неумение учителя быть хорошим слушателем. 

В то же время нельзя говорить о диалоге как особой форме обучения, если у 

школьников не сформирована культура речи, коммуникативно-речевые умения. 

Диалог можно подразделить на три уровня: 

1) Диалог с собственным Я (собственные размышления) это личностный 

уровень 

2) Я и другой (взаимодействия двух ценностно-интеллектуальных позиций). 

Это межличностный уровень. 

3) Мультидиалог (возникает при обсуждении проблем в малых группах по 5-7 

человек). 

Среди диалоговых технологий выделяют: 

проблемно-поисковые диалоги 

дидактические игры 

учебные дискуссии 

эвристические беседы 

анализ конкретных ситуаций. 
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Тема №9 Игровые технологии 

Происхождение и социально-педагогическое значение игры 

Прежде всего следует учитывать, что игра как средство общения, обучения и 

накопления жизненного опыта является сложным социокультурным феноменом. 

Игра - одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто 

бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как 

жизненное явление, игра оказалась весьма серьезной и трудной проблемой для 

научной мысли. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию 

учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

-       в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

-       как элемент более общей технологии; 

-       в качестве урока или его части (введение, контроль); 

-       как технология внеклассной работы. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по следующим основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в. качестве ее средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Коммуникативная игра. Игра - деятельность коммуникативная, хотя по чисто 

игровым правилам и конкретная. 

Урок, проводимый в игровой форме, требует определенных правил. 

Предварительная подготовка. Надо обсудить круг вопросов и форму 

проведения. Должны быть заранее распределены роли. Это стимулирует 

познавательную деятельность. 

Обязательные атрибуты игры: оформление, карта города, корона для короля, 

соответствующая перестановка мебели, что создает новизну эффект 

неожиданности и будет способствовать повышению эмоционального фона 

урока. 

Обязательная констатация результата игры. 

Компетентное жюри. 

Обязательны игровые моменты необучающего характера (спеть серенаду, 
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проскакать на коне и т. п.) для переключения внимания и снятия напряжения. 

Главное - уважение к личности ученика, не убить интерес к работе, а 

стремиться развивать его, не оставляя чувства тревоги и неуверенности в своих 

силах. 

Конфуций писал: "Учитель и ученик растут вместе". Игровые формы уроков 

позволяют расти как ученикам, так и учителю. 

Тема № 10 Технологии развивающего обучения 

Основными психологическими принципами развивающего обучения являются: 

-       проблемность обучения; 

-       оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности (с 

наглядно-действенного, практического, наглядно-образного, отвлеченного, 

абстрактно-теоретического); 

-       индивидуализация и дифференциация обучения; 

-       специальное формирование как алгоритмических, так и эвристических 

приемов умственной деятельности; 

-       специальная организация анемической деятельности. 

Под влиянием возрастающих требований к школьному образованию советские 

психологи еще четыре десятилетия назад начали исследовать "зону ближайшего 

развития" детей. Была поставлена задача выяснить, каковы возможности 

мышления детей, если так изменить содержание и методы обучения, чтобы они 

активизировали развитие отвлеченного, абстрактно-теоретического мышления.  

Существует система учебных приемов, способствующих развитию личности 

учащихся: 

-       перенос усвоенных приемов с обучающей задачи на новую; 

-       поиск новых приемов учебной работы; 

-       управление своей учебной деятельности; 

-       приемы обобщения. 

Тема № 11 Технология педагогических мастерских  

    Причины появления и сущность технологии. Атмосфера 

доброжелательности, открытости и сотворчества  как важнейшая   особенность 

педагогической мастерской.  Принципы работы мастерской (равенство всех 

участников, включая педагогов; ненасильственное вовлечение в процесс 

обучения; отсутствие отметки, но всегда положительное оценивание 

деятельности ученика; отсутствие соперничества; чередование индивидуальной 

и групповой работы; разнообразие используемого учебного материала; 
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важность не только результата творчества, но и самого творческого процесса).  

Этапы организации творческого поиска (фаза индукции, работа с материалом, 

социализация, фаза рефлексии). 

  Тема №12  Технология проблемного обучения в контексте личностно-

ориентированного  образования.  

    Понятие о проблемном обучении как о способе организации учебного 

процесса.  Концептуальные положения и условия успешности процесса 

проблемного обучения по Д.Дьюи (проблематизация  учебного материала, 

активность ребенка, связь обучения с жизнью ребенка). Особенности 

проблемного обучения.  Создание проблемной мотивации как основа 

проблемного обучения. Понятие проблемной ситуации.  Классификация 

проблемных ситуаций: по характеру неизвестного, по уровню проблемности, по 

интересности (мотивации) содержания, по методическим особенностям  

(Г.К.Селевко). Методы проблемного обучения (проблемное изложение,  

частично-поисковый (эвристический) метод, исследовательский метод).         

Методические приѐмы создания проблемной ситуации: демонстрация 

противоречия  и предложение его разрешить, изложение различных точек 

зрения на один и тот же вопрос, формулировка проблемных задач (с 

противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с 

неопределенностью в предложенном вопросе и т.д). Особенности логической 

структуры проблемного урока.  
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1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Подготовка к устной работе на практических занятиях 

При изучении данного курса следует обратить внимание на то, что 

образовательные технологии являются системным явлением с различными 

методами и приемами. Знание отличительных особенностей образовательных 

технологий  – обязательное условие формирования профессиональной 

личности и возможностей повышения эффективности и интенсификации 

обучения. 

внимательно слушайте выступления ваших товарищей на семинарах – 

это поможет вам сформировать собственное представление о тенденциях 

развития технологий образования и  таким образом успешно овладеть 

содержанием курса, в том числе справиться с письменным заданием к 

первому семинару. 

Основными элементами обучения являются теоретические знания, 

практика выступлений на семинарах, выполнение письменных заданий. 

Обращайтесь к предложенным учебникам и учебным пособиям, а также к 

дополнительной литературе. 

Подготовьтесь к экзамену по предложенным вопросам. Познакомьтесь 

также с типами заданий, которые содержатся в контрольном тесте. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться 

с содержанием конспекта, разделами учебников и учебных пособий, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях. 

На полях конспектов делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно. 

Обучающийся может обращаться к записям конспекта, 
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непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной 

литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Необходимо активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым 

проблемам. 

Готовясь к семинарским занятиям, знакомьтесь сначала с учебной 

литературой по теме, а потом обязательно используйте научную литературу. 

Качественная подготовка к семинарскому занятию по одному источнику (тем 

более без указания автора!) не приветствуется. 

Требования к подготовке конспектов к занятиям 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала  

источника. Объем определяется достаточностью раскрытия материала по 

отдельным темам. Конспект выполняется в письменном виде. Обязательны 

ссылки на источники. При конспектировании необходимо обращать внимание 

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Важные мысли в конспекте маркируются цветом. 

Различаются четыре типа конспектов: 

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
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источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

Требования к выступлению с докладом 

Устный доклад – это публичное сообщение в виде развернутого 

изложения определенной научной темы. 

В устном докладе обычно выделяют три крупных раздела: введение, 

основная часть и заключение. 

Продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут, доклад 

обязательно должен сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). 

На освещение одного слайда презентации должно отводиться не менее 30 

секунд. Рекомендуемый объем презентации — 10-12 слайдов. 

В докладе должны быть освещены основные положения по 

рассматриваемой теме. 

Во время доклада можно пользоваться написанным планом и любой 

другой информацией (например, числовыми данными), но доклад не должен 

полностью читаться. 

В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных 

терминов. Если это невозможно, нужно пояснять их значение (при 

необходимости использовать для этого рисунки и схемы). 

Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно. 

Требования к презентации 

Компьютерная презентация призвана иллюстрировать доклад, поэтому 

должна содержать достаточное количество рисунков, графиков, диаграмм, 

таблиц, карт, схем, фотографий. 

В презентации не должно быть больших блоков текста.  

Презентация должна быть выполнена в спокойных, не очень ярких 

тонах.  

Все надписи и рисунки должны быть хорошо заметны и четко 

отличаться по цвету от фона (особенно на диаграммах).  

Использование эффектов, анимации должно быть оправданным. Время 
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устного доклада ограничено пятью минутами. Презентация к устному 

докладу оформляется в редакторе MS Power Point и должна иметь объем, не 

превышающий 20 слайдов. На первом слайде располагается наименование 

работы, ФИО авторов. 

Рекомендации по подготовке к тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 

При самостоятельной подготовке к тестированию необходимо: а) проработать 

полученный информационный материал по дисциплине; б) 

проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной 

литературы; в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько). 

Требования к составлению библиографического описания по теме 

Библиографическое описание – совокупность библиографических 

сведений о документе, его составной части или группе документов, 

приведенных по определенным правилам и необходимых и достаточных для 

общей характеристики и идентификации документа. 

Библиографическое описание выполняется на отдельном листе, сдается 

в печатном виде. Библиографическое описание должно включать 20-25 

источников по определенной теме. 

Примеры библиографического описания 

Книги без автора 

       Политология: учеб. пособие / сост. А. Иванов. - СПб.: Высш. школа, 2003. 

- 250 с. 

Книги одного автора 

       Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт 

сравнительно-правового анализа: науч.- практ. пособие / В. Г. Игнатов. – 

Ростов н/Д: СКАГС, 2000. – 319 с. 

Книги двух авторов 
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       Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / X. 

Корнелиус, 3. Фэйр; пер. П. Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с. 

Книги трех авторов 

       Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В. В. Киселев, Т. Е. 

Кузнецова, З. З. Кузнецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с. 

Книги четырех и более авторов 

       Философия : университетский курс: учебник / С. А. Лебедев [и др.] ; под 

общ. ред. С. А. Лебедева. – М.: Гранд, 2003. – 525 с. 

Словари и энциклопедии 

       Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. – 940 с. 

Многотомные издания 

       История дипломатии: В 5 т. Т. 5. / под ред. А. А. Громыко. – М.: 

Госполитиздат, 1959. – 766 с. 

Официальные документы 

       Конституция Российской Федерации: офиц. текст.- М.: ОСЬ-89, 2000. 48 

с. 

Требования к составлению глоссария 

Глоссарий – это словарь определенных понятий или терминов, 

объединенных общей специфической тематикой. 

Задание выполняется на отдельном листе, сдается в печатном виде. 

Объем глоссария – 25-30 терминов. 

В курсе изучения данной дисциплины встречается много различных 

терминов. После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся 

термины, вы должны составить из них список. Слова в этом списке должны 

быть расположены в строго алфавитном порядке, так как глоссарий 

представляет собой не что иное, как словарь специализированных терминов. 

После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья 

глоссария – это определение термина. Она состоит из двух частей: 

1) точная формулировка термина в именительном падеже; 
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2) содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 

термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать  

жаргонизмов; 

- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не 

принимайте ни одну из указанных позиций, глоссарий – это всего лишь 

констатация имеющихся фактов; 

- не забывайте приводить в пример контекст, в котором может 

употреблять данный термин; 

- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и 

термины, но и целые фразы. 

Успешное освоение дисциплины возможно при своевременной и 

систематической подготовке к практическим  занятиям. 
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2. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

2.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины  

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 Форма работы Количество баллов 5 % 

min max 

 Терминологический 

диктант 
3 5 

Итого 3 5 
 

 

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ 

 Форма работы Количество баллов 100 % 

min max 

Текущая работа 
Устная работа на 

практических занятиях 
18 30 

 Выступление с докладом  6 10 

 Подготовка презентации                     9              15 

Промежуточный 

рейтинг-контроль 

 Тестирование 
 9 15 

Итого 42 70 

 

ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание Форма работы* Количество баллов 25 % 

min max 

 Зачет 15 25 

Итого 15 25 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Базовый раздел/ 

Тема 

Форма работы* Количество баллов 

min max 

 Написание реферата 4 7 

Общее количество баллов по дисциплине 
(по итогам изучения всех модулей, без учета 

дополнительного модуля) 

min max 

60 100 
*Перечень форм работы текущей аттестации определяется кафедрой или ведущим преподавателем 
 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки: 

Общее количество  

набранных баллов* 

Академическая  

оценка 

60 – 72 зачтено 

73 – 86 зачтено 

87 – 100 зачтено 
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2.2. Фонд оценочных средств (контрольно-измерительные материалы) 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

 

Филологический факультет 
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1. Назначение фонда оценочных средств  

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Технологии современного 

образования (по русскому языку)» является установление соответствия 

учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

основной профессиональной образовательной программы, рабочей 

программы  дисциплины. 

1.2. ФОС дисциплины  «Технологии современного образования (по 

русскому языку)» решает задачи: 

– контроль и управление процессом приобретения  студентами 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки; 

– контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с 

помощью элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных 

методов обучения в образовательный процесс Университета. 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое 

образование  (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской федерации от 15 марта 2018 

г. № 121; 

- образовательной программы Русский язык, заочной формы обучения 

высшего образования по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое 

образование; 
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- положения о формировании фонда оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

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» утвержденного приказом ректора № 297 (п) от 28.04.2018. 

2. Перечень компетенций подлежащих формированию в рамках 

дисциплины  

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины:  

1. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6); 

2. Способен организовывать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1);
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2.2. Оценочные средства 
Компетенция Дисциплины, практики, участвующие в 

формировании данной компетенции 

Тип контроля Оценочное 

средство/КИМ 

Номер Форма 

ОПК-6Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями  

Иностранный язык, русский язык и культура речи, 

социология, экономика образования, педагогика, 

основы учебной деятельности студента, 

культурология, политология, основы права, 

основы научной деятельности студента, основы 

науки о языке, элективная дисциплина по 

физической культуре для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, современный русский язык, 

педагогика, психология, практический курс 

русского языка, практика по получению 

первичных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, современные 

технологии обучения, методика обучения русскому 

языку,  практика по формированию 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, элективная 

дисциплина о региональной картине мира 

сибиряков, русская историческая лексикология и 

лексикография. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

       

 

    4 

 

    5 

Устная работа на 

практических 

занятиях 

 

Выступление с 

докладом 

 

Подготовка 

презентации 

 

Тестирование 

 

Зачет 
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ПК-1 Способен организовывать 

индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в 

соответствующей предметной области  

Иностранный язык, русский язык и культура речи, 

социология, культурология, политология, основы 

права, элективная дисциплина по физической 

культуре для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

элективная дисциплина о региональной картине 

мира сибиряков, русская историческая 

лексикология и лексикография, основы науки о 

языке, современные технологии обучения, 

современные технологии инклюзивного 

образования, методика обучения русскому языку, 

практика по формированию профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности,  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 

 

 

 

2 

 

    

    3 

 

   4 

 

   5 

Устная работа на  

практических 

занятиях 

 

Выступление с 

докладом 

 

Презентации 

 

Тестирование 

 

Зачет 
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3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

3.1. Фонды оценочных средств включают: зачет 

3.2. Оценочные средства  

3.2.1. Оценочное средство  зачет 

Критерии оценивания по оценочному средству 5 –  зачет 
Форми

руемые 

компете

нции 

Продвинутый уровень 

сформированности компетенций 

Базовый уровень сформированности 

компетенций 

Пороговый уровень сформированности 

компетенций 

(87-100 баллов) 

отлично 

(73-86 баллов) 

хорошо 

(60-72 балла)* 

удовлетворительно 

ОПК-6 На продвинутом уровне способен 

использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями   

На базовом уровне способен использовать 

психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями   

На пороговом уровне способен 

использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями   
ПК-1 На продвинутом уровне способен   

организовывать индивидуальную и 

совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области  

На базовом уровне способен 
организовывать индивидуальную и 

совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области   

На пороговом уровне способен 
организовывать индивидуальную и 

совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области   

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 
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4. Фонд оценочных средств для текущего контроля  

4.1. Фонды оценочных средств включают: устная работа на 

практических занятия, выступление с докладом, презентации, тестирование, 

зачет 

4.2 Критерии оценивания см. в технологической карте рейтинга 

рабочей программы дисциплины 

4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 1 – устная 

работа на практических занятиях. 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в 

рейтинг) 

Глубина анализа источников  1 

Логичность и последовательность 

изложения материала 

1 

Умение отвечать на дополнительные 

вопросы 

1 

Максимальный балл 5×6 занятий = 30 

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 2 – выступление 

с докладом 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в 

рейтинг) 

Глубина анализа источников 5 

Логичность и последовательность 

изложения материала 

2 

Умение отвечать на дополнительные 

вопросы 

3 

Максимальный балл 10 

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 3 – презентация. 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в 

рейтинг) 

Верно определены особенности 

технологии современного 

образования 

2 

Указаны  все методы и приемы 

технологии 

3 

Практическое применение на уроках 

русского языка 

2 

Максимальный балл 5×3 работы = 15 

4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 4 – 

тестирование. 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в 

рейтинг) 

60–72 %  5-8 

73–86 %  выполненных заданий 9-12 
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87–100 % выполненных заданий 12-15 

Максимальный балл 15 

4.2.5. Критерии оценивания по оценочному средству 5 – зачет. 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в 

рейтинг) 

50 баллов  допуск к зачету 

60-72баллов                          зачтено 

73-86 баллов зачтено 

87-100 баллов зачтено 

Максимальный балл  100  
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5. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) 

Контрольные задания 
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Современные технологии обучения русскому языку 
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1.Технология, которая включает  в себя такие виды занятий, как лекция и зачет называется… 

(ответ необходимо записать как имя прилагательное в форме И.п. ед. ч.) 

Ответ- 

2. Основная учебно-организационная единица при концентрированном обучении  

называется … 

(ответ необходимо записать как имя существительное в форме И.п. ед. ч.) 

Ответ- 

3. Относительно самостоятельный блок, включающий в себя цели  и учебную информацию,  

задачи и методические рекомендации, ориентировочную основу действий и средств  

контроля и самоконтроля называется … 

(ответ необходимо записать как имя существительное в форме И.п. ед. ч.) 

Ответ- 

4.Технология обучения, важнейшей составляющей которой является логиче  

ски выделенная в учебной информации часть, имеющая цельность и закончен 

ность и сопровождаемая контролем усвоения, называется… 

(ответ необходимо записать как имя прилагательное в форме И.п. ед. ч.) 

Ответ-  
5. Технология, которая предполагает выделение базового и профильного уровня  

обучения, называется … 

(ответ необходимо записать как имя прилагательное в форме И.п. ед. ч.) 

Ответ- 
6. Метод в переводе с латинского «брошенный вперед» называется... 

 (ответ необходимо записать как имя прилагательное в форме И.п. ед. ч.) 

Ответ- 

7. Первая фаза в технологии педагогических мастерских называется… 

(ответ необходимо записать как имя существительное в форме И.п. ед. ч.) 

Ответ- 

8. Автором какой технологии является В.Ф. Шаталов…? 

(ответ необходимо записать как имя прилагательное в форме Р.п. мн. ч.  и существительного  в форме Р.п. мн.ч.) 

Ответ –  

9. Среди компонентов, входящих в обучающий модуль, отметьте лишний. 

А) точно сформулированная учебная цель  

Б) учебный материал в виде обучающих текстов  

В) руководство по изучению материала  

Г) объяснение учителем нового учебного материала.  

Ответ- 

10. Перед объявлением темы  «Разноспрягаемые глаголы» учащимся 6 класса 

 было предложено определить, к какому спряжению относятся глаголы «хотеть» и  

«бежать». Какую технологию использовал учитель?  

А) традиционную  

Б)модульную  

В) игровую  

Г) проблемную 

Ответ –  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1.  Предмет и сущность категории « технология современного образования ». 

Перечислите и охарактеризуйте основные принципы технологического подхода 

к обучению.  Назовите различные подходы к определению сущности 

образовательных технологий. 

2.  Отличие образовательной технологии от сфер материально-технической 

деятельности. Проведите сравнительный анализ понятий «метод», «методика», 

«технология». 

3.  Признаки и критерии образовательных технологий. 

4.  Подходы к определению сущности образовательных технологий 

5.  Понятия, определения образовательных технологий. 

6.  Технология поддерживающего (традиционного) обучения. 



 54 

7.  Соотношение частных методик и образовательных технологий 

8.  Принципы технологичного подхода к обучению. 

9.  Технология дистанционного обучения. 

10.  Технология дифференцированного обучения. 

11.  Классификация образовательных технологий по А. Я.Савельеву. 

12.  Классификация образовательных технологий по Максимовой В. М. 

13.  Технология модульного обучения. 

14.  Технология работы с опорными конспектами 

15.  Технология проблемного обучения. 

16. Технология модульного обучения. 

17.  Диалоговые технологии 

18. Вузовские технологии 

19.  Технология проектного обучения. 

20. Игровые технологии.  

21. Активные методы обучения.  
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22. Технология развивающего обучения. 

23.   Технология учебной деловой игры. 

24. Технология организации обучения в форме педагогических Мастерских. 

25.  Технология развития критического мышления учащихся. 

   

 

 
2.3.Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2020/2021  

учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

1.Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и 

согласован с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. Астафьева. 

2.Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

современного русского языка и методики 13 мая  2020г., протокол № 7. 

Внесенные изменения утверждаю: 

 

Заведующий кафедрой  современного русского 

 языка и методики                                                                 Н.Н. Бебриш 

 

 

Одобрено НМСС (Н) филологического факультета 

 

Протокол № 8 от 20  мая  2020 г. 
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Председатель НМСС (Н)                                                            А.А. Бариловская 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2021/2022  

учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

1.Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и 

согласован с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. Астафьева. 

2.Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

современного русского языка и методики 12 мая  2021 г., протокол № 8. 

Внесенные изменения утверждаю: 

 

Заведующий кафедрой  современного русского 

 языка и методики                                                                 Н.Н. Бебриш 

 

 

Одобрено НМСС (Н) филологического факультета 

 

Протокол № 9 от 21  мая  2021г. 
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Председатель НМСС (Н)                                                            А.А. Бариловская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                 

 

 

2.3. Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2022/2023  

учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

1.Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и 

согласован с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. Астафьева. 

2.Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

современного русского языка и методики 04 мая  2022 г., протокол № 8. 

Внесенные изменения утверждаю: 

 

Заведующий кафедрой  современного русского 

 языка и методики                                                                 Н.Н. Бебриш 

 

 

Одобрено НМСС (Н) филологического факультета 
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Протокол № 9 от 12  мая  2022г. 

 

Председатель НМСС (Н)                                                            А.А. Бариловская 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

2.3. Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины  на 2023/2024  

учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

1. Внесены изменения в тестовые задания по дисциплине 

2.Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами.  

3.Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

современного русского языка и методики 03 мая  2023 г., протокол № 8. 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой   Н.Н. Бебриш 

 

 

Одобрено НМСС (Н) филологического факультета 

Протокол № 9 от 17  мая  2023г. 
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Председатель НМСС(Н)                                                            А.А. Бариловская 
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3.1.  КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ) 

 

№п/п Наименование Место хранения  

/ электронный адрес 

Количество экземпляров  

/ точка доступа 

Основная литература 

1.  Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения [Текст] : 

учебное пособие / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. - 4-е изд., стер. - М. 

:Academia, 2008. - 176 с. 

Научная библиотека 36 

2.  Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий. 

Материалы для специалиста образовательного учреждения [Текст] : 

пособие для преподавателей / А.К. Колеченко. - СПб. : КАРО, 2002, 

205, 2006. - 368 с. 

Научная библиотека 29 

3.  Педагогические технологии [Текст] : учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей / М. В. Буланова-Топоркова [и др.] ; 

ред. В. С. Кукушин. - 3-е изд., испр. и доп. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 

2006. - 333 с. 

Научная библиотека 45 

4.  Петрова, Т. И. Современные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования [Текст] : учебное пособие / Т. 

И. Петрова, Т. А. Шкерина . - Красноярск : КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2016. - 188 с. http://elib.kspu.ru/document/24392 

ЭБС КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Индивидуальный неограниченный 

доступ 

Дополнительная литература 

5.  Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст] : учебное пособие / ред. Е. С. Полат. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Academia, 2008. - 269 с. 

Научная библиотека 

 

46 

6.  Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы : игры со 

словами, разработки уроков [Текст] : дидактический материал / сост. 

В. Н. Пташкина. - Волгоград : Учитель, 2009. - 238 с. 

Научная библиотека 10 

7.  Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологии [Текст] : в 

2-х т. Т. 2 / Г. К. Селевко. - М. : НИИ школьных технологий, 2006. - 

815 с 

Научная библиотека 19 

8.  Вахрушев, С. А. Инновационное проектирование педагогических 

технологий[Текст] : учебное пособие / С. А. Вахрушев. - Красноярск 

Научная библиотека 121 
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: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2009. - 204 с.  

9.  Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии: 

Активноеобучение [Текст] : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / А. П. 

Панфилова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2012, 2013. - 192 с 

Научная библиотека 15 

10.  Типы и структура уроков русского языка : Пособие для учителя / Б. Т. 

Панов. - М. : Просвещение, 1986. - 206,[2] с. - (Б-ка учителя рус.яз. и 

лит.)  

Научная библиотека 11 

Ресурсы сети Интернет 

11.  Сайт методической газеты для учителей русского языка «Русский 

язык» (Приложение к газете «Первое сентября») 

https://rus.1sep.ru/ Индивидуальный неограниченный 

доступ 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

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

13.  EastView: универсальные базы данных [Электронный ресурс] 

:периодика России, Украины и стран СНГ . – Электрон.дан. – ООО 

ИВИС. – 2011 

https://dlib.eastview.com Индивидуальныйнеограниченныйдоступ 

14.  Elibrary.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система 

: база данных содержит сведения об отечественных книгах и 

периодических изданиях по науке, технологии, медицине и 

образованию / Рос.информ. портал. – Москва, 2000. - 

https://elibrary.ru Индивидуальныйнеограниченныйдоступ 

15.  Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое 

обеспечение: справочная правовая система. – Москва, 1992. - 

http://www.garant.ru Доступ из локальной сети вуза 

16.  Электронный каталог НБ КГПУ им. В.П. Астафьева http://library.kspu.ru Свободный доступ 

Согласовано: 

главный библиотекарь                 /   Казанцева Е.Ю. 

(должность структурного подразделения)                 (подпись)                              (Фамилия И.О.)  
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3.2 Карта материально-технической базы дисциплины  

Аудитория Оборудование Сведения о ПО 

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. Ады 

Лебедевой, д.89, 

ауд. 1-303а 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Научно-

исследовательский центр В.П. 

Астафьева» 

Компьютеры -2шт., МФУ-

1шт.,  

научно-методическая 

литература по творчеству 

В.П. Астафьева 

Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL) 

 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-304 

Проектор -1шт., 

интерактивная доска-1шт., 

фортепиано-1шт., 

компьютер с колонками-

1шт., доска маркерная-1шт., 

акустическая система 

Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL) 

 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-306 

Проектор-1шт., 

интерактивная доска-1шт., 

методические материалы по 

литературе, компьютер-2шт., 

маркерная доска-1шт., 

телевизор-1шт. 

Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL) 

 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-307 

Учебная доска-1шт., 

компьютер-1шт., проектор-

1шт., экран-1шт., 

выставочно-методические 

материалы 

Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL) 

 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-310 

Проектор-1шт., экран-1шт., 

доска маркерная-2шт.,  

компьютер-1шт, 

акустическая система 

Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL) 

 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-313 

Учебная доска-1шт. Нет 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-314 

Методические материалы по 

зарубежной литературе, 

экран-1шт., компьютер-1шт., 

проектор-1шт., учебная 

доска-1шт., доска магнитно-

маркерная-1шт. 

Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL) 

 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-319 

Учебная  доска-1шт. Нет 
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г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-321 

Проектор-1шт., учебная 

доска-1шт., интерактивная 

доска-1шт. 

Нет 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-322 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Региональный 

лингвистический центр 

Приенисейской Сибири» 

Методические материалы, 

научная, научно-

методическая литература по 

русскому языку,  

компьютер- 1 шт., принтер-

1шт. 

Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL) 

 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-324 

Компьютерный класс 

Компьютеры-12шт., доска 

учебная-1шт., интерактивная 

доска-1шт. 

Альт Образование 8 

(лицензия № ААО.0006.00, 

договор № ДС 14-2017 от 

27.12.2017 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-325 

Проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры-11шт., 

методические материалы по 

русскому языку, 

интерактивная доска-1шт., 

учебная доска-1шт., 

телевизор-1шт., принтер-

1шт., сканер-1шт., 

магнитофон-1шт., DVD-1шт. 

Альт Образование 8 

(лицензия № ААО.0006.00, 

договор № ДС 14-2017 от 

27.12.2017 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-328 

Методические материалы по 

русскому языку, телевизор-

1шт., доска учебная-2шт. 

Нет 

г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 
д.89, 

ауд. 1-331 

Аудитория для проведения 
занятий с малочисленными 

группами и индивидуальной 
работы 

Методические материалы по 

литературе,  

компьютер-2 шт., принтер-1шт., 
принтер-2шт. 

Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL) 
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г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 
д.89, 

ауд. 1-336 

Моноблок-13шт., экран-1шт., 
проектор-1шт., принтер-1шт., 
учебная доска-1шт. 

Microsoft® Windows® 8.1 

Professional (OEM лицензия, 

контракт № 22А/2015 от 

09.10.2015); 

Kaspersky Endpoint Security 

– Лиц сертификат  №1B08-

190415-050007-883-951; 

7-Zip - (Свободная лицензия 

GPL); 

Adobe Acrobat Reader – 

(Свободная лицензия); 

Google Chrome – 

(Свободная лицензия); 

Mozilla Firefox – (Свободная 

лицензия); 

LibreOffice – (Свободная 

лицензия GPL); 

XnView – (Свободная 

лицензия); 

Java – (Свободная 

лицензия); 

VLC – (Свободная 

лицензия); 

Far Manager – (Свободная 

лицензия); 

Sanako Study 1200 

(договор б/н от 23.10.2015, 

контракт № 22А/2015 от 

09.10.2015,  лицензионный 

сертификат № 306585, ключ 

продукта № S1207-C2EAC-

F0F5D-7F468-5A710)   

г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 
д.89, 

ауд.1-338 

 

Интерактивная доска-1шт., 
проектор-1шт., ноутбук-1шт., 
телевизор-1шт., маркерная 
доска-1шт., экран-1шт. 

Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 
д.89, 

ауд. 1-343 

Проектор-1шт, экран-1шт, 
компьютер-1шт. 

Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL) 

аудитории для самостоятельной работы 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

ауд. 1-324 

Компьютерный класс 

Компьютеры-12шт., доска 

учебная-1шт., интерактивная 

доска-1шт. 

Альт Образование 8 

(лицензия № ААО.0006.00, 

договор № ДС 14-2017 от 

27.12.2017 
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г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

1-01 Зал каталогов  научной 

библиотеки 

Компьютер-3шт. Альт Образование 8 

(лицензия № ААО.0006.00, 

договор № ДС 14-2017 от 

27.12.2017 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

1-03 Зал для научной работы 

Компьютер-3шт., МФУ-3шт., 

рабочее место для лиц с ОВЗ 

(для слепых и 

слабовидящих) 

Альт Образование 8 

(лицензия № ААО.0006.00, 

договор № ДС 14-2017 от 

27.12.2017 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89,  

1-04 Абонемент научной 

литературы 

Компьютер-2шт. Альт Образование 8 

(лицензия № ААО.0006.00, 

договор № ДС 14-2017 от 

27.12.2017 

 

 


		2023-12-04T15:33:00+0700
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА"




