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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методы формирования и оценки личностных и универсальных 
учебных действий обучающихся» является одной из базовых при подготовке 

педагогов. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 9февраля 2016г. № 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. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана, изучается на 2 курсе в 3 семестре, индекс дисциплины в 

учебном плане – Б1.ВДП.01.01. 

1.2. Трудоемкость дисциплины (общий объем времени, отведенного 

на изучение дисциплины) составляет во 2 семестре 3 з.е. или 108 часа, из них 

6 часов лекционных занятий, 30 часов практических занятий и 72 часа 

самостоятельной работы для бакалавров очной формы обучения. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: сформировать у 

бакалавров знания о процессе обучения, его особенностях, способность их 

анализировать, выбирать оптимальные методы, средства и технологии 

формирования УУД обучающихся в начальной школе. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с различными технологиями формирования 

УУД обучающихся в начальной школе. 

2. Формировать педагогическую компетентность студентов: понимать, 

интерпретировать и прогнозировать учебную деятельность 

учащихся, и на этой основе осуществлять эффективное 

взаимодействие с образовательного процесса по вопросам 

воспитания, обучения и развития учащихся. 

3. Развить у студентов педагогические способности, готовность к 

решению педагогических задач профессиональной деятельности. 

 

1.4. Основные разделы содержания. 

1. Понятие «универсальные учебные действия». Виды УУД. 
2. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 



1.5. Планируемые результаты обучения. В результате изучения 

дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-6 способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

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

образовательными потребностями 

ПК-1– способен к участию в коллективной работе по проектированию и 

реализации программ развития и воспитания обучающихся 

ПК-4– способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с 

детьми и обучающимися, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья потребностями, с применением стандартных методов и технологий 

на основе результатов психолого-педагогической диагностики 

ПК-7 – способен планировать и реализовывать психологическое 

просвещение и профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса 

 

 

 

 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения 

 

Задачи освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

Код результата обучения 

(компетенция) 

1.Познакомить 
студентов с различными 

технологиями 

формирования УУД 

обучающихся в 

начальной школе. 

Знать: 
- категории и понятия научной 

педагогики, классификацию УУД, 

- принципы организации учебной 

деятельности учащихся, 

ОПК-6, ПК-4 

Уметь ориентироваться в 

основных дидактических 

концепциях отечественной и 

зарубежной педагогики, 

Владеть навыками: 
- критического анализа 

теоретических подходов к 

изучению дидактических 

феноменов, 

- организации индивидуальной и 

совместной  учебной 

деятельности обучающихся, 

основанной на применении 

развивающих образовательных 

программ. 

2.Формировать 
педагогическую 

Знать: 
- основные факторы 

ПК-7, ПК-1 



компетентность 
студентов: понимать, 

интерпретировать и 

прогнозировать 

учебную деятельность 

учащихся, и на этой 

основе осуществлять 

эффективное 

взаимодействие с 

образовательного 

процесса по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учащихся. 

формирования и развития 

личности как субъекта учебной 

деятельности, 

- закономерности и структуру 

процесса   общения, 

межличностных  отношений, 

уметь выбирать адекватные 

способы общения  и 

психологического воздействия и 

реализовывать их в процессе 

взаимодействия. 

 

Уметь применять   на практике 

полученные знания об основных 

закономерностях формирования 

учебной деятельности, и умения 

на этой основе  осуществлять 

эффективное взаимодействие с 

родителями     (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, в 

том числе, с педагогом- 

психологом. 

Владеть навыками: 
- целенаправленного 

осуществления межличностного 

педагогического общения. 

3.Развить у студентов 

педагогические 

способности, 

готовность к решению 

педагогических задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 
- закономерности и структуру 

процесса педагогического 

общения, межличностных 

отношений, 

- адекватные способы общения и 

Эффективного регулирования 

отношений между обучающимся 

и  различными  социальными 

институтами. 

ПК-1, ПК-4 

Уметь применять на практике 

полученные знания об основных 

закономерностях педагогических 
явлений и феноменов. 

Владеть навыками: 
- целенаправленного 

осуществления межличностного и 

социального взаимодействия. 

- регулирования педагогических 

отношений между обучающимся 

и различными социальными 

институтами . 



1.6. Контроль результатов освоения дисциплины. В ходе изучения 

дисциплины используются такие методы текущего контроля успеваемости 

как выполнение заданий в рабочей тетради, подготовка к семинарским 

занятиям, презентаций по выбранной проблеме, представление 

индивидуальных проектных работ (мини-исследование). Оценочные средства 

результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий 

представлены в разделе «Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации». Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

1.7. Перечень образовательных технологий, используемых при 

освоении дисциплины: 

1. Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская- 

зачетная система). 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (активные методы обучения): 

а) игровые технологии; 

б) технология проектного обучения; 

в) интерактивные технологии (дискуссия, диспут); 
3. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

а) технологии индивидуализации обучения; 

б) коллективный способ обучения. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Технологическая карта обучения дисциплине 

«Методы формирования и оценки личностных и универсальных учебных действий 

обучающихся» 

по направлению подготовки: 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование 

Профили: 

Психология и педагогика начального образования 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 
Модули. 

Наименование 
разделов и тем 

Всег 
о 

часо 

в 

Аудиторных часов Внеауди- 
торных 

часов 

Содержание 
внеаудиторной 

работы 

Формы контроля 

всег 
о 

лекций семина 
-ров 

лабо 

рат. 
рабо 

т 

Базовый 

модуль 1. 

Понят 

ие 

«универсал 

ьные 

учебные 

действия». 

 

 
 

 

 

42 

 

 
 

 

 

12 

 

 
 

 

 

2 

 

 
 

 

 

10 

 

 
 

 

 

- 

 

 
 

 

 

30 

1. Заполнить 
«Рабочую тетрадь». 
2.Составить таблицу, 

отражающую 

основные виды УУД 
младших 

школьников. 

1. Рецензирование заданий для СРМ 

преподавателем. 

2. Терминологический диктант. 

3. Тестирование. 



Виды УУД.         

Базовый 

модуль 2. 

Планируем 

ые 

результаты 

в освоении 

школьника 

ми 

универсаль 

ных 

учебных 

действий по 

завершении 

начального 

обучения. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

66 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

24 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

20 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

42 

1. Заполнить 
тетрадь». 
Составить конспект 

основного 

содержания методов 
Формирования УУД 

по предлагаемой 

схеме. 
2. Составить 

схему, 

отражающуюэта 
пы 

фрпмирования 
УУД. 

1. Рецензирование заданий для СРМ 
преподавателем. 
2. Терминологический диктант. 

3. Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Введение 

 

В рамках изучения дисциплины рассматриваются проблемы 

воспитания, социализации и развития личности, особенности 

воспитательного воздействия на школьника, специфика построения 

возрастосообразного воспитательного процесса в школе. 

Дисциплина реализует следующие основные задачи ООП: 

 формирование интереса к педагогической науке и практической 

деятельности в области образования, 

 осмысление значения воспитания в практической педагогической 

деятельности, 

 формирование готовности к организации воспитания учащихся с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

учащихся, 

 осуществляет подготовку к ведению профессионально-педагогической 

деятельности на основе выбора адекватных способов общения и 



педагогического воздействия и реализации их в процессе воспитательного 

взаимодействия в образовательном процессе. 

Дисциплина обеспечивает образовательные интересы личности 

студента, обучающегося по данной ООП, заключающиеся в: 

1) приобретении представлений о педагогических феноменах и явлениях; 

2) развитие способности их анализировать, выбирать оптимальные формы 

поведения и педагогического воздействия в различных ситуациях; 

3) повышение профессионально-педагогической компетентности. 
Дисциплина удовлетворяет требования заказчиков выпускников 

университета по данной ООП в их готовности к ведению профессионально- 

педагогической деятельности на основе выбора адекватных способов 

педагогического общения и воспитательного воздействия и реализации их в 

образовательном процессе. 

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 1 

Понятие «универсальные учебные действия». Виды УУД. 

Сущность понятия термин «универсальные учебные действия». 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться. Целевая направленность, 

ценностно-смысловые и операциональные характеристики учебной 

деятельности. 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий. 

Виды универсальных учебных действий 
Личностные  универсальные  учебные  действия. Личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение. 

Смыслообразование, нравственно-этическая ориентация, оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Познавательные 

универсальные учебные действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия как целостная система, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 2. 



Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. «Условия, 

обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 

Успешность формирования УУД зависит от использования базовых 

образовательных технологий: 

1. Обучение на основе «учебных ситуаций». 

2. Проектная деятельность. 

3. Уровневая дифференциация. 

4. Информационные и коммуникационные технологии. 

Этапы формирования УУД : 

1. Выделение цели формирования УУД. 

2. Организация ориентировки учащихся по реализации УУД. 

3. Организация поэтапной отработки УУД. 

4. Создание системы задач по решению вопросов УУД. 

5. Определение связей УУД с содержание м предметных дисциплин. 
6. Создание УМК для работы по формированию УУД. 

 

 

1.3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие 1. 
Формирование УУД в технологии деятельностного метода. 

 

Практическое занятие 2. 

Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися 

на уроках открытия нового знания по ТДМ «Школа 2000...». 

Практическое занятие 3. 

 

Формирование познавательных учебных действий на основе интеграции 

интеллектуальной и предметно-практической деятельности. 

Практическое занятие 4 (4 часа). 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса. 

Практическое занятие 5. 



Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса. 

Практическое занятие 6 (4 часа). 

Особенности использования информационно-компьютерных технологий в 

формировании УУД младших школьников. 

Практическое занятие 7. 

 

Технология проектной деятельности учащихся. 
Практическое занятие 8 (4 часа). 

 

Метод исследования как технология развития умения ставить проблему, 

формулировать гипотезу, применять методы исследования (наблюдения, 

опыт, эксперимент, опрос, сравнение, анализ), умение презентовать 

полученные результаты. 

Практическое занятие 9 (4 часа). 

Проблемное обучение и его специфика в формировании УУД младших 

школьников. 

Практическое занятие 10 (4 часа). 

Технология оценки образовательных достижений. 

 
Список литературы: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя / [А.Г.Асломов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.]; под 

ред. А.Г.Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 152с. 

 

2. Планируемые результаты начального общего образования /[Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.В. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159с 

 

 

 

1.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕЙ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

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

степени, самообразование. Наряду с лекциями, семинарскими занятиями, основным видом 



учебной деятельности является самостоятельная работа студента. Самостоятельное 

изучение рекомендованной литературы и источников, подготовка и защита рефератов, 

докладов, контрольных и курсовых работ, выполнение творческих заданий являются 

важной формой усвоения учебного материала. Поэтому приступая к учебе, настраивайте 

себя на максимально возможную активную мыслительную деятельность на каждом 

учебном занятии. 

Как правило, большинство студентов, придя в вуз, навыками самостоятельной 

работы не владеют, а приобретают их постепенно в процессе учебы методом «проб и 

ошибок». Рациональная организация самостоятельной учебной деятельности 

предполагает выбор и применение к каждом конкретном случае оптимального варианта 

выполнения учебных заданий. Всякий, кто желает приобщиться к какому-либо знанию, 

достигает этого, прежде всего, собственной деятельностью, собственными усилиями, т. е. 

самостоятельной работой. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, 

вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную 

работу: Осмыслить сказанное преподавателем, записать своими словами, перенести 

рисунки, схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их 

разрешения. Преподаватель читает лекции для всей аудитории, а восприятие ее и усвоение 

строго индивидуальны, причем, с каждой лекции вы уносите столько, сколько можете. 

На семинарах, доля вашей самостоятельной работы увеличивается. Вам приходится 

самостоятельно готовиться к занятиям, а на занятиях самостоятельно решать задачи, 

ставить и решать определенные вопросы, выступать, оперировать понятиями и 

определениями, проводить анализ, формулировать решения. На занятиях в форме 

деловых и ролевых игр вы работаете практически самостоятельно, играя определенную 

роль. На этих занятиях в полной мере проявляется не только усвоенный объем знаний, но 

и темперамент, и характер, и, самое главное, образ мышления, способность к 

самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 

работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, 

готовитесь к семинарам, выполняете домашние задания различного рода, курсовые, 

готовите рефераты, ведете научные исследования и т.д. В ходе самостоятельной работы 

реализуются главные функции обучения – закрепление знаний и переработка их в 

устойчивые умения и навыки. Одновременно с этим развивается ваше творческое 

мышление, приобретаются навыки работы с научной литературой и навыки 

самостоятельного поиска знаний. От степени самостоятельности выполнения всех этих 



типов работ, от настойчивости каждого из вас в этой самостоятельной работе зависит 

успех обучения. 

Совместно с учебными занятиями под руководством преподавателей хорошо 

организованная самостоятельная работа обеспечивает вам развитие таких качеств, как 

организованность, дисциплинированность, активность и целеустремленность, инициатива, 

настойчивость в достижении поставленной цели, а также приобретение высокой культуры 

умственного труда, т.е. тех профессиональных качеств, которые необходимы 

современному специалисту. 

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. 

Учеба в вузе – процесс очень непростой. С первых же дней на студента 

обрушивается громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость привлекать 

информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей деятельности. 

Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: если в школе ежедневный 

контроль со стороны учителя заставлял постоянно и систематически готовиться к 

занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний вплотную встает перед студентом только в 

период сессии. Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда 

приходит пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток времени. 

Поэтому студенту следует знать о некоторых важных правилах организации 

деятельности. Главное – стремиться вырабатывать свой индивидуальный стиль учебно- 

профессиональной деятельности, то есть совсем не обязательно быть «как все» или 

вообще «копировать» действия каких-то «особо одаренный» и «успевающих» студентов. 

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 студента – 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. 



ЛЕКЦИЯ 

Значение лекции. В деле подготовки специалистов высшей квалификации лекции 

имеют исключительно важное значение. Оно заключается в том, что лекция дает 

систематическое изложение изучаемого курса, обладает большой силой воздействия, 

свойственной живому слову, имеет огромное воспитывающее значение. В ней отражается 

все то ценное и новое, что имеется в данной науке на сегодняшний день, и то, что еще не 

нашло своего отражения в учебниках и учебных пособиях; подчекривается значение 

учебного предмета, освещаются спорные дискуссионные вопросы учебной дисциплины; 

выявляются и устанавливаются необходимые связи с жизнью и другими науками; 

анализируются основные источники данной науки и тем самым вырабатывается у 

студентов умение самостоятельно ими пользоваться. 

Психология обучения показывает, что учебный материал усваивается лучше, если 

он связан с предыдущими знаниями. Такая связь допускает и более широкий перенос 

знаний в новые ситуации. Поэтому очень важно приучать себя перед новой лекцией 

обращаться к просмотру предыдущего материала. 

Подготовка к лекции включает также: 

Ознакомление с примерным содержанием предстоящей лекции. Сделать это лучше 

всего в порядке просмотра соответствующей темы программы и контрольных 

вопросов учебника или учебного пособия. 

Выяснение материала, наиболее слабо освещенного в учебнике, путем 

сопоставления его с соответствующими разделами программы. 

Выяснение вопросов на которые следует обратить наибольшее внимание в ходе 

слушания предстоящей лекции. 

определение основных видов труда, которые предстоит выполнить в ходе 

предстоящей лекции. 

Подготовка основных и вспомогательных материалов для работы в ходе слушания 

лекции (общая тетрадь для конспекта, шариковая ручка, цветные карандаши для 

записей, чертежные принадлежности и т.п.). 

Подготовка к слушанию лекции способствует более результативному и 

систематическому усвоению ее материала. 

Слушание и восприятие лекции. Уметь слушать лекцию с максимальной пользой 

– одно из необходимых качеств учебного труда. Каждый студент должен научиться этому 

искусству с тем, чтобы уметь воспринимать содержание лекции творчески, с предельно 

ясным пониманием. Что должен усвоить студент при слушании лекции? Во-первых, 

научную сущность ее, во-вторых, научную логику связи теории с жизнью, практикой 



обучения, в-третьих, взаимосвязь лекции с другими лекциями и смежными науками, в- 

четвертых, глубоко осмыслить сформулированные законы и понятия науки, приведенные 

факты, доказательства, аргументацию выдвигаемых положений. 

Слушать лекцию надо внимательно, сосредоточено, стремясь освободиться от 

всего постороннего. Следует непрерывно следить за ходом мыслей преподавателя. Только 

тогда этот процесс будет активным, творческим. Особенно важно для студента научиться 

отбирать наиболее существенный учебный материал, классифицировать его. 

Исходя из того, что активное слушание лекций – трудоемкий процесс, перерывы 

между ними каждый студент должен максимально использовать для отдыха. 

Следовательно, нужен твердый режим слушания лекций. 

Наблюдения показывают, что слушание лекции – это не только внешний активный, 

напряженный мыслительный процесс, но главным образом внутренний. 

Одним из важных условий эффективности усвоения изложенного материала 

лекции является способность включаться в лекционный процесс. Это зависит от 

максимальной сосредоточенности и быстрого переключения внимания. 

Таким образом вопрос о внимании является одним из важнейших. Добиться 

устойчивости внимания не всегда легко. Ведь каждая лекция не может быть настолько 

захватывающей и увлекательной, чтобы внимание было устойчивым «само по себе». 

Значит, каждому студенту нужно заставлять себя не отвлекаться. С этой целью 

необходимо студентам проявлять большую силу воли. 

Вторым условием правильного, наиболее продуктивного слушания лекции 

является вопрос о памяти. Известно, что одного внимания при овладении знаниями мало. 

Память призвана сохранять поступающую от преподавателя информацию во время чтения 

им лекции, без чего невозможно дальнейшее расширение и углубление представлений об 

изучаемых предметах и явлениях. 

Очень важно студентам учиться умениям соотносить факты и их обоснование, 

которые излагает преподаватель с тем, что им уже известно. Пытаясь таким путем связать 

новый учебный материал с прежними знаниями, студент формирует собственную систему 

знаний, что очень важно для прочности сохранения материала в памяти. Известно и то, 

что систематизированные знания можно более успешно использовать в самых разных 

жизненных ситуациях, отличных от тех, в которых они были получены. Достижение 

устойчивого и распределенного внимания, а также развитие того или иного вида памяти 

позволяют глубже анализировать материал, изложенный в лекции, проникать в его 

сущность. вырабатывать оценочные суждения, шире использовать аналитико- 

систематическую деятельность, творческий подход к усвоению научных знаний. При 



восприятии нового материала важно мысленно связать его с ранее изученным, уже 

известным. 

Однако при всей своей важности курс лекций еще не обеспечивает полное и 

глубокое усвоение изучаемой науки. Достигнуть этого можно лишь при выработке 

собственного понимания изучаемого предмета, что возможно только в процессе 

самостоятельной работы не только над конспектом, но главным образом над учебниками 

и особенно над первоисточниками. 

Таким образом, лекция является исходным этапом в овладении научными 

знаниями. Но этот этап важный и, чтобы максимально его использовать в учебном 

процессе, необходимо научиться записывать (или конспектировать) лекции. 

Установлено, что самостоятельное ведение записей способствует организации 

внимания студентов во время слушания лекции, более прочному усвоению учебного 

материала, облегчению работы памяти (освобождение ее от запоминания отдельных 

учебных фактов, примеров и т. д.), сохранению в виде конспектов учебного материала для 

будущей самостоятельной работы, восстановлению в памяти прослушанного на лекции, 

подготовке к экзаменам и зачетам (запись в краткой форме содержит необходимое 

изложение учебного материала), развитию и укреплению умений и навыков фиксации 

учебного материала. Что же следует записывать в лекции? 

Во-первых, надо избегать подробной записи, даже при владении стенографией. 

Лекция — устное изложение учебного материала преподавателем, и построена она по 

законам устной речи и ее восприятия. В устной лекции возможны (и даже необходимы) 

повторения, которые способствуют запоминанию. В записи же они, конечно, не нужны. 

Нет необходимости перегружать конспект деталями, которыми преподаватель 

иллюстрирует основные положения. 

Наиболее приемлемым является тезисно-аргументированный характер конспекта, 

когда записываются только основные положения и минимум подкрепляющих их 

аргументов. Такой характер ведения записей к тому же облегчает распределение 

внимания между двумя видами деятельности — восприятием материала и его записью. 

Кстати, умение распределить внимание очень важно и самое главное, что оно управляемо. 

Следует отметить и то, что конспект лекции не должен превращаться в единственный 

источник информации, так как он вдвойне препарированное изложение науки: 

преподавателем при подготовке к лекции и студентам при ее записи. Напротив, 

содержание лекции должно подводить студента к самостоятельному обдумыванию 

материала, к работе с учебной книгой. 



Итак, лекции необходимо записывать независимо от того, есть учебник или его нет. 

Но эта работа очень сложная главным образом потому, что слушать лекцию и 

конспектировать ее равносильно одновременному выполнению двух дел. Трудность эта 

усугубляется особенно заметно при отсутствии навыков ведения записей. Их-то и надо 

вырабатывать с первого дня занятий. Особенно следует обратить внимание на содержание 

того, что говорил преподаватель и на запись прослушанного. Это, конечно, трудно, 

вследствие чего некоторые студенты и (чаще всего первокурсники) впадают в уныние, 

проявляют растерянность. Преодолеть это можно только усилием воли, работой над 

собой, тренировками. 

Умение вести записи лекций — одно из важных условий успешного обучения 

студентов. 

При оформлении конспекта рекомендуется: 

цитаты записывать дословно нет необходимости. Достаточно записать на полях 

ссылку на источник (фамилию и инициалы автора, название книги, год издания, том, 

страницу) и начальные слова цитаты, оставив место для ее содержания; 

записи вести по наиболее удобной схеме. Например, целесообразно оставлять на 

страницах большие поля, на которых во время домашней работы можно было бы 

записывать свои замечания, дополнения, цитаты, краткие записи из учебников и книг. 

Правые (четные) страницы надо оставлять свободными, записи же вести на левых 

(нечетных) сторонах листа; 

для выделения названия темы лекции, вопросов плана, заголовков, основных 

научных положений желательно использовать разные чернила и цветные карандаши; 

записывать рекомендованную литературу. Делать это лучше на библиографических 

карточках. 

Правила ведения записей: 

начинать их с даты занятий, названия темы, целей и плана лекции, 

рекомендованной литературы; 

вести опрятно, содержательно, четко, разборчиво, грамотно; 

при раскрытии содержания плана лекции важно научиться выделять и записывать 

основные научные положения и факты, формулы и правила, выводы и обобщения. Однако 

не следует перегружать записи отдельными фактами; выделять разделы и подразделы, 

темы и подтемы; 

Последующая работа над лекцией. Работу над конспектом лекции нельзя 

откладывать на долгое время. Психологи доказали, что забывание материала 

воспринятого любым способом (слушание устной речи, чтение книги), идет особенно 



интенсивно сразу же после восприятия. По данным психологических исследований, 

установлено, что сразу после лекции студенты запоминают менее половины материала и 

большую часть его забывают через неделю после первой проверки. 

Однако следует иметь ввиду, что приступать к работе над конспетом не 

рекомендуется сразу после лекционных учебных занятий. Объясняется это тем, что к 

концу рабочего дня значительно снижается активность психических процессов, особенно 

таких важных, как внимание, восприятие, память и др. Это приводит к медлительности 

того или иного вида самостоятельного учебного труда, к увеличению числа ошибок. 

Работа над конспектом лекции осуществляется по этапам: 

повторить изученный материал по конспекту; 

непонятные предложения вынести на поля и уточнить; 

неоконченные фразы, пропущенные слова и другие недочеты в записях устранить, 

пользуясь материалами из учебника и других источников; 

завершить техническое оформление конспекта, т. е. произвести подчеркивания, 

выделить главное, наметить разделы и подразделы, вопросы и подвопросы. 

СЕМИНАРЫ 

Всесторонняя подготовка специалистов – это не только приобретение знаний, но и 

выработка умений применять знания на практике, в жизни. Особенно важными являются 

профессиональные умения по специальностям. 

Однако специалист был бы беспомощным в отрасли своей деятельности, если бы не 

знал практики, или, иными словами, не видел путей практического приложения научных 

знаний, не обладал собственными умениями и навыками. 

Целями привития умений и навыков служат семинарские занятия. 

Задачами семинарских занятий являются: 

расширение, углубление и детализация научных знаний, полученных на лекциях. 

Семинарские занятия логически продолжают лекции. Но если на последних 

закладываются лишь основы научных знаний в обобщенной форме, то на семинарских 

занятиях эти знания расширяют, углубляют, детализируют; 

повышение уровня освоения учебного материала. Пользуясь классификацией 

уровней обучения, основанной на принципах теории поэтапного формирования 

умственных действий, можно отметить, что на лекциях учебный материал усваивается 

только на первом уровне – уровне знакомства, характеризующимся главным образом 

узнаванием, распознаванием, различием и опознанием. В то же время на семинарских 

занятиях процесс обучения осуществляется на более высокий уровнях: втором – уровне 

репродукции, позволяющем воспроизводить информацию на обучаемом объекте; третьем 



– уровне умений и навыков, характеризующемся возможностью применять знания на 

практике для решения задач некоторого класса; четвертом – уровне трансформации, 

позволяющем переносить знания для решения практических задач в другую область 

деятельности; 

привитие умений и навыков. На семинарах студенты не только знакомятся с 

методологией и методикой научных исследований в общей форме (это делается на 

лекциях), но и приобретают соответствующие умения и навыки; 

развитие научного мышления и речи студентов. На лекциях студенты слушают 

логически выдержанную и грамматически правильно оформленную речь преподавателя. 

На семинарских же занятиях студенты сами непосредственно будут учиться этому 

мастерству; 

проверка и учет знаний. Существующая ныне поточно-лекционная система 

обучения не обеспечивает постоянной обратной связи. Учет текущей успеваемости с 

помощью технических средств еще не получил повсеместного распространения. 

Результаты зачетов и экзаменов не могут повлиять на качество процесса обучения в 

данной группе или потоке студентов, так как они проводятся в конце семестра или 

учебного года. В лучшем случае они могут быть использованы только применительно к 

следующей группе или потоку студентов. Поэтому все формы семинарских занятий – 

являются важным средством более действенной проверки знаний, оперативной обратной 

связи, осуществляемой по формуле «студент – преподаватель»; 

развитие научного кругозора и общей культуры, формирование педагогического 

такта и навыков публичного выступления перед коллективом; 

воспитание самостоятельности и ответственного отношения к труду; 

развитие познавательной активности и привитие навыков самостоятельной работы, 

особенно с первоисточниками, дополнительной и специальной литературой; 

привитие навыков ведения коллективной беседы, участие в творческой дискуссии, 

умения аргументированно отстаивать свои взгляды, вырабатывать свою жизненную 

позицию. 

Все эти задачи должны быть направлены на осуществление конечной цели 

образования – всестороннего развития личности будущего специалиста. 

Подготовка к занятиям осуществляется по этапам. 

Первый из них – предварительное планирование. Выяснив тему предстоящего 

занятия, изучив содержание плана, ознакомившись с объемом работы, студент составляет 

ориентировочный план подготовки. 



Второй этап – повторение уже имеющихся знаний. После того, как работа 

спланирована, студент приступает к повторению изучаемой темы сначала по конспекту 

лекций, а затем по учебнику. С этой целью ему необходимо предварительно прочитать и 

восстановить в памяти содержание записей конспекта, а после этого с целью уточнения 

конспекта – текст соответствующего раздела учебника. 

Третий этап – углубление знаний по теме. Он состоит в чтении рекомендованной 

литературы в том порядке, как она указана в плане: вначале основной, затем – 

дополнительной. При чтении ее полезно делать рабочие записи по каждому пункту плана. 

В процессе чтения желательно выписывать неясные слова и вопросы. Делать это следует 

на полях конспектов или отдельных листочках с тем, чтобы в последующей работе над 

темой уточнить их значение, обращаясь при этом к справочной литературе или 

консультации преподавателя. 

Четвертый этап – заключительный. После повторения учебного материала по 

конспекту и учебнику, проработки рекомендованной литературы студент переходит к 

составлению развернутого плана отчета или выступления в соответствии с 

особенностями. после прочтения плана и его уточнения студент готов к творческому 

участию в работе семинаров. 

Участие студентов на семинаре. 

Какова же непосредственная деятельность студентов в процессе проведения 

семинарских занятий? Во-первых это постоянное стремление каждого студента принимать 

участие в творческой беседе, так как в процессе ее значительно развивается 

познавательная активность, формируется самостоятельность в изучении явлений 

действительности, в формировании мировоззрения и превращения знаний в личные 

убеждения. Во-вторых, глубокий и всесторонний анализ вопросов, что позволит 

студентам более серьезно относится к изучаемому предмету и практическому опыту, а 

также к работе над первоисточниками и другой рекомендованной литературой. В-третьих, 

участие в семинарских занятиях путем использования разнообразных форм (устных 

сообщений, рефератов, докладов и рецензий) значительно расширяет научный кругозор и 

культуру речи, воспитывает педагогический такт, развивает умения и навыки публичного 

выступления. В-четвертых, желание участвовать в коллективных формах обсуждения 

способствует коллективному усвоению знаний, более высокому сознанию общественного 

долга и трудолюбия. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 



Любая консультация отличается от аудиторного занятия по расписанию, прежде 

всего свободой во времени. В процессе консультаций преподаватель вправе использовать 

неформальное общение в основе которого, как известно диалог. Поэтому именно на 

консультации во время объяснения с преподавателем студенту предоставляется 

уникальная возможность получить ответы на разнообразные вопросы и в аспекте 

изучаемой дисциплины, и личного плана. Консультация может быть индивидуальной или 

групповой. Однако любая консультация, как и занятие, требует соответствующей 

подготовки со стороны студента. В противном случае неизбежна потеря времени и 

преподавателя, и студента. В этой связи рекомендуется: Сформулируйте вопросы, 

которые возникли при изучении тем, отдельных вопросов, изучаемой дисциплины. 

Попытайтесь самостоятельно найти ответы на собственные вопросы, зафиксируйте 

результаты поисков. Смело задавайте вопросы, добивайтесь полной ясности при ответе. 

СУЩНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Одни темы курса являются предметом рассмотрения в лекциях и на семинарских 

занятиях, другие — только в лекциях, третьи — изучаются самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов предполагает конспектирование, составление выписок, 

библиографических списков, тезисов, подготовку реферативных выступлений, написание 

рецензий и аннотаций, решение педагогических задач. 

Для того чтобы качество различных видов самостоятельной работы на первом 

курсе было более высоким, ниже помещены указания к выполнению некоторых из них. 

Конспектирование работ по отдельным темам курса 

Конспектом называют краткое изложение какого-либо произведения. В дословном 

переводе с латинского «конспектус» означает «обзор», «изложение». Таким образом, 

конспект представляет собой обзор прочитанного, в котором дается последовательное 

описание основного содержания  книги или статьи в  повествовательной форме. 

Обязательное требование к записям в форме конспекта — краткость. Они должны 

содержать прежде всего основные положения и их аргументацию без деталей и мелочей. 

Выразить  мысли автора кратко и точно бывает не  так просто. Поэтому при 

конспектировании следует очень внимательно относиться к формулировкам, к подбору 

слов и выражений, помня о том, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова 

имеют несравненно более важное значение, чем в обстоятельном и подробном изложении. 

В правильно составленном конспекте выделено самое основное в изучаемом 

произведении, сосредоточено внимание на наиболее существенном, в кратких четких 

формулировках обобщены важнейшие теоретические положения. Хороший конспект мож- 

но составить только тогда, когда первоисточник полностью прочитан, а его основное 



содержание усвоено, когда выявлено соотношение отдельных частей текста и составлен 

план изучаемого произведения. Основные мысли автора конспектируемой работы должны 

излагаться не дословно, а своими словами. Это способствует более успешному овладению 

содержанием текста. При дословном приведении каких-либо положений следует ука- 

зывать страницы цитируемого текста. 

Внешнее оформление конспекта должно отвечать следующим требованиям: 

указать фамилию и инициалы автора цитируемой работы, название работы, ее выходные 

данные (место издания, издательство, год), указать конспектируемые страницы; текст 

писать четко, разборчиво, оставляя большие поля, на которые выносятся пункты плана 

работы. 

 

Составление выписок (цитат) из работ по отдельным вопросам курса 

Выписки — это дословная, точная запись определенного текста книги или статьи. 

Такие выдержки бывают полезны для ссылок на высказывания авторитетных лиц (ученых, 

специалистов и т.п.) при необходимости обоснования и подкрепления своих собственных 

суждений либо для критики содержащихся в литературных источниках положений. В 

цитате должна быть четко выражена мысль высказавшего ее автора, поэтому нельзя при- 

водить цитаты в виде обрывистых фраз, выхваченных из контекста, так как это может 

привести к искажению смысла текста. Использование такой формы записи дает 

возможность выбрать материал на определенную тему. Требования к внешнему оформ- 

лению выписок такие же, как и к оформлению конспектов. 

Составление тезисов 

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные положения 

текста. В них, как правило, не рассматривается фактический материал, который в тексте 

приводится для обоснования, доказательства или пояснения высказываемых положений. В 

тезисах содержание литературного источника излагается в еще более краткой форме, чем 

в конспекте, и они занимают как бы промежуточное место между конспектом и планом. 

Очевидно, что тезисы, как и конспект, могут быть грамотно составлены лишь на 

основе предварительного изучения текста. 

 

Написание аннотаций и рецензий на статьи 

Аннотация — краткая характеристика содержания произведения, которая обычно 

дается в виде перечня главных вопросов. В аннотации могут быть отмечены и некоторые 

особенности произведения: время его появления, структура построения, указание на то, 

кому предназначена данная работа и т.д. и т.п. 



Рецензия представляет собой критический анализ какого-либо произведения. В 

рецензии, как правило, отмечается актуальность работы, раскрывается ее структура, 

перечисляются основные вопросы, рассматриваемые в данной работе, указывается 

практическая значимость. Рецензент высказывает свою точку зрения на излагаемую 

проблему, делает общий вывод о ценности рецензируемой работы, исходя из современных 

требований. 

 

Составление библиографий по определенным темам курса 

Для составления библиографии по темам курса необходимо использовать 

имеющиеся в библиотеках систематические каталоги, в которых названия произведений 

расположены по отраслям знания, алфавитные каталоги, в которых карточки на книги 

расположены в алфавитном порядке фамилий авторов, предметные каталоги, содержащие 

названия произведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные 

библиографические справочные издания (указатели по отдельным темам и разделам). Для 

подбора периодической литературы следует обращаться к указателям статей, 

опубликованным в течение календарного года, помещаемым в конце последнего номера 

журнала («Начальная школа», «Педагогика», «Вопросы психологии» и т.д.) за каждый год 

издания. 

Оформляя библиографический список, необходимо все работы располагать в 

алфавитном порядке следования фамилий их авторов или названий сборников. 

При описании каждой работы следует указать фамилию и инициалы автора, 

название работы, ее выходные данные: место, год издания. В случае описания 

журнальных статей указывается автор, название статьи, название журнала, в котором 

помещена статья, год его издания и номер. В описание сборника статей следует включить 

фамилию его редактора. 

Образцы описания литературных источников: 

Пидкасистый П.Н., Портнов М.Л. Искусство преподавания. – М., 1998. Познавательные 

процессы и способности / Под ред. В.Д. Шадрикова. – М., 1990. 

Пышкало А.М. Содержание начального образования // Совершен-ствование содержания 

образования в школе/Под ред. И.Д. Зверева, М.П. Кашина. - М., 1985. 

Сердюкова Н.С. Интеграция учебных занятий в начальной школе//Начальная школа. – 

1994. – № 10. 

Подготовка реферативных сообщений 

Реферат — краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда, литературы по теме. 



Различают две разновидности рефератов: передающие содержание одной книги, 

одного учения или научной проблемы и суммирующие данные нескольких источников по 

определенной теме. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, необходимо 

приступать к их изучению. Начальный этап работы с литературой — общее знакомство с 

содержанием книг и статей по теме. Несмотря на то, что студенту должны быть известны 

основные приемы самостоятельной работы с книгой, следует дать практические советы, 

повышающие эффективность работы с литературой. Например, предупредить студента о 

нецелесообразности начинать с детального изучения отдельных источников. 

Первоначально, с целью представления и оценки современного состояния исследуемой 

проблемы, надо лишь в общих чертах ознакомиться с содержанием основных 

литературных источников. Важно знать и порядок изучения литературы: в большинстве 

случаев начинают со знакомства с работами более общего характера, а затем переходят к 

источникам, в которых освещаются какие-либо частные проблемы, хотя иногда возможно 

и исключение из этого правила. Чаще всего изучение литературных и других источников 

проводится в историко-хронологической последовательности, но порой бывает 

целесообразно сначала ознакомиться с новейшими публикациями, чтобы иметь 

возможность более объективно оценить исторический аспект постановки проблемы. 

Готовя реферативное сообщение, необходимо продумать не только содержание 

выступления (теоретический уровень, логичность, актуальность для решения проблем 

современной школы, убедительность примеров, собственное отношение к рассматри- 

ваемой проблеме), но и методику преподнесения его аудитории. Реферативные 

выступления рассчитаны на 8 – 10 минут и готовятся отдельными студентами. 

ЭКЗАМЕН И ЗАЧЕТ 

Указания по подготовке к экзамену (зачету) 

Экзамен (зачет) предусматривает проверку знаний теоретических основ 

современной педагогической науки, практических умений и навыков, необходимых для 

эффективной организации процесса обучения, для решения задач образования, 

воспитания и развития. Содержание вопросов к экзамену (зачету) охватывает все разделы 

курса дидактики: теоретические основы процесса обучения (сущность, принципы, 

методы), урок как дидактическая система, современные технологии образования. 

Студент на экзамене (зачете) должен показать знание и понимание программного 

материала, владение понятиями, умение осмысленно раскрывать существенные признаки 

педагогических явлений и процессов, прогнозировать пути их развития, связывать 

теоретические положения с практикой. 



При подготовке к экзамену (зачету) необходимо внимательно познакомиться с 

содержанием программы, вопросами и рекомендациями по курсу педагогических 

дисциплин (теория обучения) использовать конспекты лекций, материалы семинарских 

занятий, учебные пособия, хрестоматии, первоисточники, предусмотренные программой 

курса. 

Материалы надо изучать по темам, делать для себя схемы, таблицы, помогающие 

осмыслению логических связей курса, обобщению знаний. Нужно определить место 

каждого экзаменационного вопроса по теме, связь его с другими вопросами темы, 

продумать план ответа. 

На экзамене, взяв билет, необходимо вдумчиво изучить его содержание, составить 

план ответа или тезисы на первый и второй вопросы. Записей полного текстового 

материала избегайте. Составляя план, надо обратить внимание на сущность ведущего и 

соподчиненных понятий, показать дидактическое явление как процесс, вскрыть механизм 

причинно-следственных связей, показать способы достижения оптимальных результатов 

образования, обучения, продумать, какими примерами из опыта работы школ подтвердить 

теоретические положения. 

При ответе использовать произведения классиков зарубежной и отечественной 

педагогики, привлекая материал педагогических произведений, периодической печати. 

Ответы на многие вопросы по дидактике требуют использования межпредметных 

связей с историей, философией, социологией, физиологией, общей и возрастной 

психологией. 

При ответе важно свободно излагать материал, говорить ясно, четко. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

«Отлично» – знание учебного материала в пределах программы, логическое, 

последовательное изложение вопроса с опорой на разнообразные источники, определение 

своей позиции в раскрытии различных подходов к рассматриваемой проблеме, показ 

значения разработки данного теоретического вопроса для педагогической практики; такой 

уровень выполнения практических заданий (решения педагогических задач), который 

свидетельствует о том, что анализируемые факты, конструируемые педагогические 

явления рассматриваются как проявление общих закономерностей, причем каждый из 

этих фактов оценивается с позиций современной дидактики, указывается возможность 

разных подходов к решению, отмечаются наиболее рациональные из них. 

«Хорошо» – знание учебного материала в пределах программы, раскрытие 

различных подходов к рассматриваемой проблеме, опора при построении ответа на 

обязательную литературу, включение соответствующих примеров из педагогической 



практики; такое выполнение практических заданий, которое свидетельствует о том, что 

анализируемые факты, констатируемые педагогические явления рассматриваются как 

проявление общих закономерностей, раскрытых в дидактике. 

«Удовлетворительно» – знание учебного материала в пределах программы на 

основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой проблеме; умение 

применять имеющиеся знания при решении практических педагогических задач без 

должного обобщения представленных в них фактов. 

«Неудовлетворительно» – студент не усвоил содержание предмета в объеме, 

установленном программой, не может объяснить сущность дидактических явлений и 

феноменов, знания носят отрывочный, фрагментарный характер; не может грамотно 

использовать научную терминологию, дает нечеткие определения понятий; затрудняется 

привести примеры, раскрывающие рассматриваемый вопрос. 



3. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

3.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины 
 

 

 

Наименование 
дисциплины/курса 

Уровень/ступень образования 
(бакалавриат, магистратура) 

Количество зачетных 
единиц/кредитов 

Методы 
формирования и 

оценки личностных 

и универсальных 

учебных действий 

обучающихся 

Бакалавр 
3 (ЗЕТ) 

Смежные дисциплины по учебному плану 

Предшествующие: Теория и методика обучения. Теория и методика воспитания 
 

Последующие: социальная педагогика, педагогическая практика 
 

 

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ 

 Форма работы Количество баллов 40% 

min max 

Текущая работа  

Заполнение рабочей 

тетради. 9 16 

Работа на семинаре, 

практическом занятии 9 16 

Тестирование. 
14 26 

Решение ситуационных 
педагогических задач. 

28 42 

Итого:  60 100 

 

Дополнительный раздел 

 Форма работы* Количество баллов 

min max 

Текущая работа  

Составление 
библиографии по теме 

0 5 

Составление 
педагогических задач 

0 5 

Терминологический 
диктант 

0 5 

Итого 0 15 
Общее количество баллов по дисциплине min max 



 

(по итогам изучения всех модулей, без учета 
дополнительного модуля) 

60 100 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической отметки 

Общее количество набранных баллов Академическая отметки 

0-60 Не зачтено 

60-100 Зачтено 



3.2. Фонд оценочных средств (контрольно-измерительные материалы) 
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Председатель НМСС (Н) 
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обучающихся 
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Профиль: 
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обучающихся» 
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1. Назначение фонда оценочных средств 

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Методы формирования и 

оценки личностных и универсальных учебных действий обучающихся» 

является установление соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям основной профессиональной 

образовательной программы, рабочей программы дисциплины. 

1.2. ФОС по дисциплине/модулю решает задачи: 

1. Управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных 

в образовательных стандартах по соответствующему направлению 

подготовки (специальности). 

2. Управление процессом достижения реализации образовательных 

программ, определенных в виде набора компетенций выпускников. 

3. Оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

определением положительных/отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

4. Обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование 

традиционных и внедрение инновационных методов обучения в 

образовательный процесс. 

5. Совершенствование самоподготовки и самоконтроля обучающихся. 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования  по  направлению  подготовки  по  направлению  подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата, 

программа подготовки: академический бакалавриат); 

- образовательной программы академического бакалавриата»; 

- 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 с указанием этапов их формирования в 

процессе изучения дисциплины 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 



ОПК-6 способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ПК-1– способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся 

ПК-4– способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и 

обучающимися, в том числе с ограниченными возможностями здоровья потребностями, с 

применением стандартных методов и технологий на основе результатов психолого- 

педагогической диагностики 

ПК-7 – способен планировать и реализовывать психологическое просвещение и 

профилактические мероприятия по сохранению и укреплению психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

 

Компетенц 

ия 

Дисциплины и практики, 

участвующие в формировании 

данной компетенции 

Тип 

контроля 

Оценочное средство/ 

КИМы 

Номер Форма 

ОПК-6 
способен 

использова 

ть 

психолого- 

педагогиче 

ские 

технологии 

в 

профессион 

альной 

деятельнос 

ти, 

необходим 

ые для 

индивидуал 

изации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

, в том 

числе 

обучающих 

ся   с 

особыми 

образовате 

льными 

потребност 

ями 

Модуль "Теория и практика 

инклюзивного образования", 

Возрастная психология, 

Общая психология, 

Социальная психология 

Педагогическая психология 

Учебная практика 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, 

подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы. 

Текущая 

аттестация 

 

 

 

 

Промежуто 

чная 

аттестация 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Рабочая тетрадь 

 

Работа на 

семинаре, 

практическом 

занятии 

Тестирование 

 

Ситуационные 

задачи 



ПК-1– 

способен к 

участию  в 

коллективн 

ой работе 

по 

проектиров 

анию  и 

реализации 

программ 

развития и 

воспитания 

обучающих 

ся 

 

Модуль "Теоретические основы 

психолого - педагогической 

деятельности", 

Модуль "Психолого- 

педагогические  основы 

профессиональной 

деятельности", 

Модуль "Реализация основных 

образовательных программ в 

начальной школе". 

Педагогическая   практика, 

Производственная практика, 

Практика по  получению 

профессиональных умений и 

опыта  профессиональной 

деятельности. 

Текущая 
аттестация 

 

 

 

 

Промежуто 

чная 

аттестация 

1 

 

 

4 

Рабочая тетрадь 

 

Ситуационные 

задачи 

ПК-4– 
способен 

осуществля 

ть 

коррекцион 

но- 

развивающ 

ую работу с 

детьми и 

обучающи 

мися, в том 

числе  с 

ограниченн 

ыми 

возможност 

ями 

здоровья 

потребност 

ями, с 

применени 

ем 

стандартны 

х методов и 

технологий 

на основе 

результатов 

психолого- 

педагогиче 

ской 

диагностик 

и 

Психологическая служба в 

образовании 

Психолого-педагогический 

практикум 

Методы активного социально- 

психологического 

взаимодействия 

Педагогическая   практика, 

Производственная практика, 

Практика по  получению 

профессиональных умений и 

опыта  профессиональной 

деятельности. 

Текущая 

аттестация 

 

 

 

 

Промежуто 

чная 

аттестация 

1 

 

3 

 

4 

Рабочая тетрадь 

 

Тестирование 

 

Ситуационные 

задачи 



ПК-7 – 
способен 

планироват 

ь и 

реализовыв 

ать 

психологич 

еское 

просвещен 

ие и 

профилакти 

ческие 

мероприяти 

я по 

сохранени 

ю и 

укреплени 

ю 

психологич 

еского 

здоровья 

субъектов 

образовате 

льного 

процесса 

Психологическая служба в 

образовании 

Психолого-педагогический 

практикум 

Методы активного социально- 

психологического 

взаимодействия 

Педагогическая   практика, 

Производственная практика, 

Практика по  получению 

профессиональных умений и 

опыта  профессиональной 

деятельности. 

Текущая 
аттестация 

 

 

 

 

Промежуто 

чная 

аттестация 

1 

 

3 

 

4 

Рабочая тетрадь 

 

Тестирование 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

3.1. Фонды оценочных средств включают: экзамен. 

3.2. Оценочные средства 

3.2.1. Оценочное средство экзамен. 

Критерии оценивания по оценочному средству 5 – экзамен. 
 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Высокий уровень 

сформированности 

компетенций 

Продвинутый 

уровень 

сформированности 

компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

(87-100 баллов) 

отлично/зачтено 

(73-86 баллов) 

хорошо/зачтено 

(60-72 баллов)* 

удовлетворительно/за 
чтено 

ОПК-6, ПК-1, 
ПК-4, ПК-7. 

Обучающийся 
обладает полными 

знаниями всех 

разделов педагогики, 

способен решать 

тестовые задания на 

применение знаний, 

решил не менее 80% 

заданий в каждом и 

разделов. 

Обучающийся 

обладает 

достаточными 

знаниями  всех 

разделов педагогики, 

способен решать 

тестовые задания на 

применение знаний, 

решил не менее 80% 

заданий в во всех 

разделах, кроме 

одного. 

Обучающийся 
обладает знаниями 

основных положений 

педагогики, способен 

решать тестовые 

задания на 

применение знаний, 

решил не менее 80% 

заданий как минимум 

в 4-х разделах из 6-ти. 



Менее 60 б. – компетенция не сформирована. 

 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

4.1. Фонды оценочных средств включают: 

1. Рабочая тетрадь. 
2. Работа на семинаре, практическом занятии 

3.Тестирование. 

4.Ситуационные педагогические задачи. 

4.2.1. Критерии оценивания 

4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 1 – Рабочая тетрадь. 
Разработчик: доцент, к.пед.н., И.В. Дуда. 

 

Критерии оценивания Количество баллов 
(вклад в рейтинг) 

1. Умеет на основе изучения и анализа теоретического материала 
выделить и обосновать педагогические проблемы. 

2 

2. Умеет классифицировать выделяемые педагогические явления и 
процессы. 

2 

3. Умеет организовать и реализовать самонаблюдение в процессе 
педагогической деятельности. 

4 

4. Умеет провести анализ и рефлексию полученных результатов 
самонаблюдения. 

4 

5. Умеет выделить собственные дефициты в своем 
профессиональном развитии. 

4 

Максимальный балл 16 

 

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 2 – Работа на 

семинаре, практическом занятии. Разработчик: доцент, к.пед.н., И.В. Дуда. 
 

 

Критерии оценивания Количество баллов 
(вклад в рейтинг) 

1. Умеет вести научную дискуссию, демонстрирует умение 
публичного выступления. 

2 

2. Излагает материал логично, лаконично, выделяет существенные 
аспекты проблемы. 

2 

3. Способен аргументированно и обоснованно представить 
основные положения, значение существующих исследований и 

научно-методических разработок в решении проблемы. 

2 

4. Демонстрирует уважительное отношение к авторам, не нарушая 

этических принципов, дает сравнительный критический анализ, 
критически оценивает собственную позицию 

2 

5. Умеет построить доклад с учетом особенностей аудитории. 4 

6. Применяет информационные технологии с учетом особенностей 
восприятия аудитории (оформление презентации, читаемость 

текста, четкость представленных данных). 

4 

Максимальный балл 16 



4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 3 «Итоговый тест по 

разделам дисциплины «Теория обучения и воспитания». Разработчик: 

доцент, к.пед.н., И.В. Дуда. 
 

 

 

 

Критерии оценивания Количество баллов 
(вклад в рейтинг) 

60–72 % выполненных заданий 15-18 

73–86 % выполненных заданий 19-22 

87–100 % выполненных заданий 23-26 

Максимальный балл 26 

 

 

 

 

4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 4 «Ситуационные 

педагогические задачи». Разработчик: доцент, к.пед.н., И.В. Дуда. 

 

Критерии оценивания Количество баллов 
(вклад в рейтинг) 

1. Использование теоретических психологических знаний в 

интерпретации проблемных практических ситуаций 

10 

2. Реализация типового алгоритма решения проблемных ситуаций 8 

3. Отбор и формулировка основных вопросов для анализа 
проблемных ситуаций 

6 

4. Исследовательский характер решения 10 

5. Обоснованность предложений по итогам аналитического разбора 

ситуации 

8 

Максимальный балл 42 

 

5. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) 

Итоговый тест по дисциплине 
1. Дополните предложения (выбрать 1 необходимое слово): 

«Федеральные государственные образовательные стандарты должны обеспечивать: 

а) единство образовательного пространства Российской Федерации»; 



б) преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования». 

Слова для справок: а) единство, б) непрерывность, в) преемственность, с) доступность. 

2. Перечислите отличительные признаки ФГОС нового поколения от стандартов 2004 года 

 
2. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
4. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

5. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

6. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
7. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

8. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

3. Выберите основные принципы, на которых базируется ФГОС? 

а) преемственность; 

б) развитие; 

в) научность; 

г) вариативность 

4. В каком базовом документе ФГОС определена система ключевых задач, 

обеспечивающих формирование универсальных видов учебной деятельности, адекватных 

требованиям стандарта к результатам образования? 

а) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

б) Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

в) Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ; 

г) Послание Президента Федеральному Собранию. 

5. Дополните предложение: «Стандарт устанавливает требования к структуре, условиям,.... 

а) целям; 

б) педагогам; 

в) результатам; 

г) содержанию. 

6. Какой подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в 

контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть 

обучающиеся: 

а) информационный; 

б) системно-деятельностный; 

в) интегративный; 

г) традиционный. 

7. Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС закрепляет 

приоритет развивающего обучения. Выберите признаки развивающего обучения: 

а) базируется на принципе доступности; 

б) опирается на сочетание индивидуальной, групповой и фронтальной форм обучения; 

в) ориентировано на усвоение определенной суммы знаний; 

г) опирается на зону ближайшего развития; 

д) на первый план выступают учебные задачи, решая их обучающиеся, усваивают общие 

способы умственной деятельности. 

8. Разработка основной образовательной программы ООО относится к компетенции: 

а) Министерства образования и науки РФ; 

б) Департамента образования Вологодской области; 

в) Учредителя образовательного учреждения; 

1. не регламентирует в чистом виде содержание образования 

 включает требования к структуре, условиям и результатам реализации 
основных образовательных программ 

3. важное внимание уделяется воспитанию 

 результаты не только предметные, но и метапредметные, личностные 
 новое методологическое основание 
 новый формат документа 
 новая структура 
 более широкий спектр функций пользователей 

 



г) образовательного учреждения. 

9. В каком документе прописаны требования к основной образовательной программе 

ООО? 

а) Устав образовательного учреждения; 

б) ФГОС ООО; 

в) Примерная образовательная программа ООО; 

г) Фундаментальное ядро содержания образования. 

10. Основная образовательная программа ООО содержит следующие разделы (выберите 

верные): 
1. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

2. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

3. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

4. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

11. В требованиях к структуре основной образовательной программы ООО зафиксировано 

наличие обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Каково их соотношение? 

а) 80% и 20%; 

б) 60% и 40%; 

в) 50% и 50%; 

г) 70% и 30%. 

12. Соотнесите цели реализации основной образовательной программы ООО с разделами 

и подпрограммами, направленными на их реализацию: 

Цели реализации ООП ООО Разделы и подпрограммы 

1). Обеспечение планируемых 
результатов ООП ООО 

а) Программа воспитания и 
социализации 

2). Формирование целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей 

б) Учебный план 

3). Учѐт личностных, семейных, 

общественных, государственных 

потребностей и возможностей 
обучающихся 

в) Программа отдельных учебных 

предметов, курсов 

4). Становление и развитие личности в 
еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости 

г) Целевой раздел ООП 
(«Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП») 

5). Учѐт индивидуальных особенностей 

развития обучающегося и состояния 
здоровья 

д) Программа развития УУД 

13. Что не входит в состав универсальных учебных действий: 

а) личностный блок 

б) регулятивный блок 

в) познавательный блок 

г) здоровьесберегающий блок 

д) коммуникативный блок 

14. Завершите предложение: 

Если под метапредметными результатами в начальной школе подразумеваются 

освоенные универсальные учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные 

понятия, то в среднем звене добавляется способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельно планировать, осуществлять 

учебную деятельность, строить .... 

а) программу развития; 

 Нормативно-правовой 
 Целевой 
 Содержательный 
 Организационный 

 

https://www.google.com/url?q=http%3A//www.maaam.ru/detskijsad/test-na-zakreplenie-znanija-fgt-k-strukture-osnovnoi-obscheobrazovatelnoi-programy-doshkolnogo-obrazovanija-i-sanpin-ov.html&sa=D&ust=1517485241770000&usg=AFQjCNFXG2m4EgQ5y-2PCIKDQtYr2WjWfw
https://www.google.com/url?q=http%3A//www.maaam.ru/detskijsad/test-na-zakreplenie-znanija-fgt-k-strukture-osnovnoi-obscheobrazovatelnoi-programy-doshkolnogo-obrazovanija-i-sanpin-ov.html&sa=D&ust=1517485241770000&usg=AFQjCNFXG2m4EgQ5y-2PCIKDQtYr2WjWfw
https://www.google.com/url?q=http%3A//www.maaam.ru/detskijsad/test-na-zakreplenie-znanija-fgt-k-strukture-osnovnoi-obscheobrazovatelnoi-programy-doshkolnogo-obrazovanija-i-sanpin-ov.html&sa=D&ust=1517485241771000&usg=AFQjCNE1hFB2m9H-bR11774eEhaBNG9GzA


б) индивидуальную образовательную траекторию; 

в) жизненные планы; 

г) взаимоотношения. 

15. Личностные универсальные действия – это …(исключите лишнее): 

а) умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

б) знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

в) ориентация в социальных ролях; 

г) ориентация в межличностных отношениях; 

д) знание основ религии. 

16. Регулятивные действия – это… (исключите лишнее): 

а) целеполагание; 

б) планирование; 

в) прогнозирование; 

г) внимание; 

д) контроль; 

е) коррекция; 

ж) оценка; 

з) саморегуляция. 

17. Что не входит в блок познавательных универсальных учебных действий: 

а) логические действия; 

б) общеучебные действия; 

в) оценочные действия; 

г) действия постановки и решения проблем. 

18. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО должна быть 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Какая из ценностей пропущена? 

а) любовь 

б) здоровье 

в) счастье 

г) общение 

19. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО должна 

(выбрать лишнее): 

а) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

б) ориентировать образовательный процесс на оценку предметных знаний; 

в) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

г) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

20. В соответствии с требованиями ФГОС ООО составляющей итоговой оценки 

выпускника основной школы является оценка за выполнение и защиту проекта. 

Определите тип (типы) данного проекта: 

а) индивидуальный; 

б) социальный; 

в) групповой; 

г) игровой. 

21. Выберите аспекты коммуникативных УУД: 

а) планирование учебного сотрудничества; 



б) владение монологической и диалогической формами речи; 

в) управление поведением партнѐра; 

г) установление причинно- следственных связей; 

д) прогнозирование. 

22. Укажите верное определение рабочей программы: 

а) Рабочая программа позволяет в полной мере учесть и отразить национально- 

региональный компонент (с учетом специфики преподаваемого учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля)), авторский замысел педагога, возможности методического, 

информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки 

обучающихся, специфику обучения в конкретном образовательном учреждении. 

б) Рабочая программа - это учебная программа, разработанная авторами УМК на основе 

Примерной программы для конкретного образовательного учреждения и определѐнного 

класса (группы), имеющая изменения и дополнения в содержании, последовательности 

изучения тем, количестве часов, использование организационных форм обучения и т.п. 

в) рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте общего образования. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, даются общие рекомендации методического характера. 

23. К кадровым условиям введения и реализации ФГОС ООО не относится: 

а) повышение квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений; 

б) разработка рекомендаций для педагогических работников по организации внеурочной 

деятельности; 

в) создание программы саморазвития педагога; 

г) обеспечение преемственности по отношению к начальной ступени общего образования; 

д) оказание постоянной научно-методической и информационной поддержки педагогам. 

 

 

Ситуационные педагогические задачи 
Анализ конкретных ситуаций. 

Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу 

профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучающийся должен 

определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ отношение к 

ситуации, предложить варианты решения проблемы. Работа оформляется письменно, с 

последующим представлением на практическом занятии. 

 

Существуют различные педагогические приѐмы для формирования УУД. 

Определите какие Виды УУД они формируют. 

Задание 1. 
Учитель кодирует слова на доске, а дети угадывают слово и печатают его на 

доске перед цифрами, затем читают. Детям интересно печатать, потом 

прочитывать то, что они напечатали, затем анализировать слова. С каждым 

упражнением задания усложняются. 

Карточка 1. 
н а о т и 



1 2 3 4 5  

2 1 4 3 1 Антон 

1 5 1 2 Нина 

2 1 1 2 Анна 

Вопросы к каждой карточке: 

Что объединяет эти слова? 

Найдите лишнее слово. 

Карточка 2. 

о а и к т н у 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Карточка 3. 

а о и у с т к 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Задание 2. 

4 1 5 кот 

4 1 6 3 кони 
7 5 4 2 утка 

 

 

 

1 3 5 6 аист 

4 6 7 1 утка 
2 5 1 оса 

Литературное чтение. 
Зимняя песенка. 

К. Кулиева 

Со скалы замшелой То лежу, то бегаю. 

Ветер дул рожок: Сторонюсь огня. 

Ты откуда, белый, Мягкие и белые 

Прилетел, снежок? Лапки у меня. 

Небо меня сеяло,- Ветер свистнул тонко, 

Прозвучал ответ.- Облака клубя: 

Прилетел я с Севера - Словно у котѐнка, 

За тобой вослед. Лапки у тебя. 
Шѐл ты вечер целый, 

Снилось детворе, 

Что котѐнок белый 

Ходит во дворе. 

Найдите в стихотворении сравнение. 

Какие четыре строчки этого стихотворения могут быть загадкой? 

Задание 3. 

* * * 

Кузнечики... А кто они такие? 
Заглядывал ли ты в их мастерские? 

Ты, видно, думал — это кузнецы 

И в кузнях маленьких поодиночке 

О наковаленки бьют молоточки, 

А звон от них летит во все концы? 



Но это заблужденье. Ты не прав. 

Не кузница в траве, а телеграф, 

Где точки и тире, тире и точки 

Бегут вплотную по звенящей строчке 

И наспех сообщают обо всѐм, 

Что в поле и в лесу творилось днѐм. 

(М. Петровых) 

Какое название можно дать этому стихотворению? Свой выбор обоснуйте. 

Пофантазируйте и расскажите, о чѐм могут нам поведать кузнечики? 

Задание 4. 

* * * * * * 

Стеклянный домик на окне На окошке — пруд, 
С прозрачной водой. В нѐм рыбѐшки живут. 

С камнями и песком на дне У стеклянных берегов 

И с рыбкой золотой Не бывает рыбаков. 

Сравните загадки с одинаковыми отгадками: что с чем в них сравнивается, 

какие разные стороны одних и тех же предметов увидели авторы? 

Нарисуйте отгадку к одной из загадок, сочините свою загадку об этом 

предмете, запишите еѐ рядом с рисунком. 

Задание 5. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Лес — природное сообщество. 

Какие правила поведения в лесу вы знаете? 

Разделитесь на группы. Подготовьте рассказы о лесных ягодах - землянике, 

чернике, малине. Используйте информацию из заметок и из книг. 

Подберите вместе с родителями стихотворения, отрывки из прозаических 

произведений о лесе в разные времена года, нарисуйте рисунки к этим 

произведениям. 

Задание 6. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Домашние животные. 

Работа в группах (по 4 человека). 
Отметьте значком (+) только домашних (диких) животных. 

Раскрасьте только домашних (диких) животных. 

Распределите животных в две группы (домашние, дикие) и объясните своѐ 

решение. 

Для работы каждая группа получает рисунок с изображением домашних и 

диких животных. 

Задание 7. 

Соедини стрелками проверяемые слова с проверочными. 
Г...Л...ВА золото позолота 

Г...В...РИТ стебель стебельчатый 

УК...Р...ТИТЬ головка головы 

К...Л...СКИ говор разговор 

СТ...Б...ЛЬКИ короткий короток 



З...Л...ТОЙ колосья колос 

Придумать загадку по признакам. 

Например: Серый, хищный, жадный …. 
Косой, слабый, трусливый …. 

Рыжая, хитрая, ловкая... 

Задание 8. 

Сочинить лингвистическую сказку. (Сочинение в форме сказки). 

I часть. Тезис. (Например: «ромашка» - имя существительное). 

II часть. Доказательство. ( Морфологические признаки слова «ромашка»). 
III часть. Заключение. ( Таким образом, наблюдая за словом «ромашка» в 

контексте нашей лингвистической сказки, мы пришли к выводу: это слово — 

действительно имя существительное, так как оно проявило себя по всем 

морфологическим признакам, свойственным этой части речи). 

Задание 9. 

математики (1 класс) – даются примеры для устного счѐта 

0 + 1 5 + 1 

2 + 1 7 + 1 

3 + 1 3 + 2 
При решении последнего примера ребята приходят к выводу, что они ещѐ не 

умеют решать примеры такого вида. С помощью учителя формулируют тему 

урока (Прибавление числа 2.) и его цель (Научиться прибавлять число 2). 

После этого ребята вспоминают, что число 2 – это 1 и 1, поэтому к 3 можно 

прибавить число 2 по частям. 

Задание 10. 

―Преднамеренная ошибка‖ 

Например, учащимся даѐтся упражнение по русскому языку; надо найти 

ошибки и в своей тетради сделать работу над ошибками. 

Задание 11. 

«Изменение точки зрения на объект» 

Если смотришь на один и тот же объект с разных точек зрения, то 

обязательно увидишь то, что ускользает от традиционного взгляда и часто не 

замечается другими. Для того чтобы в этом потренироваться, можно 

использовать методику «продолжения неоконченных рассказов от имени 

разных персонажей». 

«Осеннее небо покрылось чѐрными тучами, и пошѐл снег. Крупные снежные 

хлопья падали на дома, деревья, тротуары, газоны, дороги…» 

- Представь, что ты гуляешь во дворе с друзьями. Как ты отнесѐшься к 

появлению первого снега? Затем представь, что ты – водитель грузовика, 

едущего по заснеженной дороге; или лѐтчик, отправляющийся в полѐт; 

ворона, сидящая на дереве; зайчик или лисичка в лесу. 

«В школьном коридоре кто-то уронил кожуру от банана. Миша бежал, 

наступил на неѐ и поскользнулся…» 

- Продолжи рассказ, оценив эту ситуацию с позиций самого Миши, учителей, 

школьного охранника, школьного врача, Мишиного друга, Мишиной сестры, 



Мишиной бабушки; а что по этому поводу мог бы подумать пол, сама кожура 

банана и др. 

«Хомячок по кличке Ероша жил дома у Серѐжи уже два года. Он был очень 

ласковым и миролюбивым. Но однажды, когда Ероша мирно спал, 

прибежавший из школы Сережа неожиданно схватил его рукой. Длинные и 

острые зубы зверька машинально впились в указательный палец мальчика…» 
- Посмотри на ситуацию глазами разных участников событий и сторонних 

наблюдателей. 

Задание 12 

«Составь рассказ от имени другого». 
- Представь, что ты на какое-то время стал столом в классной комнате, 

камешком на дороге, животным (диким или домашним), человеком 

определѐнной профессии. Опиши один день своей жизни. 

Задание «Составь рассказ, используя данную концовку». 

- Подумай, а потом расскажи о том, что было в начале и почему всѐ 

закончилось именно так: 

«…Нам так и не удалось выехать за пределы города». 
«…Собака стремительно подбежала к Роме и попыталась лизнуть его прямо 

в лицо». 

«…Прозвенел звонок с урока, а Дима продолжал стоять у доски». 

Задание «Сколько значений у предмета». 

Детям предлагается какой-либо хорошо известный предмет со свойствами, 
также хорошо известными. Это может быть кусочек мела, картонная коробка, 

кирпич, газета и многое другое. 

- Найди как можно больше вариантов нетрадиционного, но при этом 

реального использования этого предмета. 

Задание «А что, если…?». 
- Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей, 

объясняющих, что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых 

главных желания каждого человека на Земле. 

Задание «найди загаданное слово». 

Дети задают друг другу разные вопросы об одном и том же предмете, 
начинающиеся со слов «что?», «как?», «почему?», «зачем?». Обязательное 

правило – в вопросе должна быть невидимая явно связь. Например, в вопросе 

об апельсине звучит не «Что это за фрукт?», а «Что это за предмет?». 

Возможен более сложный вариант. Один из детей загадывает слово и держит 

его в тайне, но сообщает всем только первый звук (букву). Допустим, что это 

«М». Кто-нибудь из участников задаѐт вопрос, например: «Это то, что 

находится в доме?»; «Этот предмет оранжевого цвета?»; «Используют ли 

этот предмет для перевозки грузов?»; «Это не животное?». Ребѐнок, 

загадавший слово, отвечает «да» либо «нет». После этого вопросы 

продолжаются. Ограничение только одно: нельзя задавать вопросы, 

рассчитанные на прямое угадывание. Например, такие: «Это не мышь?» или 

«Это мост?». 
Задание «Вопросы домашних животных». 



- Как ты думаешь, если бы домашние животные (твоя собака, кошка, морская 

свинка, волнистый попугайчик и др.) могли говорить, какие вопросы они 

хотели бы тебе задать. 

Задание 13 

Задание «Найди родовое понятие». 
- Из приведѐнных ниже понятий построй такие пары, в которых каждое 

последующее понятие было бы родовым по отношению к предыдущему: 

насекомое храм Христа Спасителя 

книга знаменитый полководец 

А.В. Суворов энциклопедия 

выдающаяся личность пчела 
церковная архитектура Леонардо да Винчи 

Задание 14 

Задание «Выявление причин и следствий». 

- Определи, что является причиной, а что – следствием: 

* смех, шутка; 

* мокрые деревья, мокрая трава, дождь, лужи; 

* утро, солнце, пение птиц, радость; 

* снег, мороз, зима, вьюга, лѐд; 
* жѐлтые листья, осень, серое небо, холодные дожди; 

* боль, падение, перелом ноги; 
* пятѐрка, отличный ответ, хорошее настроение. 

Задание 15 

1. Сравни примеры в каждом столбике. Определи, по какому правилу они 

составлены. Запиши ещѐ по одному примеру и вычисли. 

10 – 4 – 2 1 + 6 – 5 9 – 4 + 3 

10 – 3 – 3 1 + 7 – 4 8 – 4 + 4 

10 – 2 – 4 1 + 8 – 3 7 – 4 + 5 

… … … ……. ……. 
2. Объясни, как получается следующее число в каждом ряду, и продолжи 

ряды: 

1) 10, 8, 6, … ; 3) 9, 7, 5, … ; 
2) 0, 3, 6, … ; 4) 1, 3, 5, … . 

Задание 16 

 В русском языке существует два слова – омонима ЛИСТ. Подумайте, 

какой справочной литературой нужно воспользоваться для выяснения 

значения слова. 

 Маша выделила в словах одни окончания, Алѐша – другие. А как ты 

считаешь? С чьим мнением согласен ты? 

 Соотнесите предметы и звуковые модели слов 
 Как бы ты объяснил своему однокласснику, что такое родственные 

слова? 

Задание 17 
 Из упомянутых в статье растений выбери группу травянистых 

растений, которые никогда не цветут и не имеют семян. 



 Обсудите в паре пути решения экологических проблем природной зоны 

страны. 

 В какой природной зоне обитают белки? Подготовьте устный рассказ 

об этой природной зоне. 

 Изучив природные зоны России, подумай и ответь, где бы ты хотел 

жить и почему? 

Задание 18 

Вставь пропущенные буквы: 

Мал…на, в…тер, д…чка, г…рка, тр…вка 

Сравни с эталоном: малина, ветер, дочка, горка, травка. 

Оцени себя: 

Верно вставил 5 букв – закрась кружок в зеленый цвет 

Верно вставил 4-3 буквы – закрась кружок в синий цвет 

Верно вставил 2-1 буквы – закрась кружок в красный цвет 

Задание 19 

Вставь пропущенные буквы: 

Маш…на, щ…ка, ч…лок, лыж…, рощ… 
Сравни с эталоном: машина, щука, чулок, лыжи, роща 

Оцени себя: 

Верно вставил 5 букв – закрась кружок в зеленый цвет 

Верно вставил 4-3 буквы – закрась кружок в синий цвет 

Верно вставил 2-1 буквы – закрась кружок в красный цвет 

Некоторые виды познавательных заданий творческого характера 

позволят сделать процесс обучения творческим, радостным, получить 

хорошие результаты обучения, постоянно удерживать внимание детей, 

контролировать дисциплину. Так, данное упражнение можно использовать 

на этапе объявления темы урока с целью тренировки внимания и создания 

положительной мотивации на изучение новой темы. 

Задание 20 

“Составь слово”. 

В словах, которые я назову, запоминайте букву. Если вы всѐ сделаете 

правильно, то получится слово, имеющее непосредственное значение к теме 

урока. 

1. Глухой – ф, звонкий –… 

2. Предпоследняя буква в слове “ветер”. 

3. Стоит за буквой Р. 
4. Суффикс в слове “речной”. 

5. Первая буква алфавита. 

Ответ: весна. 

Задание 21 

“Развиваем логику”. 

По определению назови слово: 

хрустящий, зелѐный, пупырчатый; 

маленькая, пугливая, компьютерная; 

интересная, толстая, библиотечная. 



Придумайте два аналогичных примера. 

Задание 22 

Вспомните 5 литературных произведений А. С. Пушкина, в названии 

которых встречаются имена прилагательные. 

Задание 23 

Подберите сложные антонимы, например: 

Умная девочка – глупый мальчик 

Хороший друг – 

Поздний вечер – 

Грустная старость – 

Слабый мороз – 

Короткий день – 

Радостная встреча – 



3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих 

мероприятий по учебной дисциплине 

 

Лист внесения изменений 

Дополнения и изменения в учебной программе на 2021/2022 учебный год 

В программу вносятся следующие изменения: 

 

1. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Карта литературного обеспечения (включая электронные 

ресурсы)», содержащая основную и дополнительную литературу, 

современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы. 

3. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», 

включающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

протокол № 4 от 12 мая 2021 г. 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой  Мосина Н.А. 
 

 

 

 

 

 

Одобрено НМСС (Н) 

Протокол № 5 от 21 мая 2021 г. 

Председатель НМСС (Н) 

Дуда И.В. 



Лист внесения изменений 

Дополнения и изменения в учебной программе на 2022/2023 учебный год 

В программу вносятся следующие изменения: 

 

1. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Карта литературного обеспечения (включая электронные 

ресурсы)», содержащая основную и дополнительную литературу, 

современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы. 

2. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», 

включающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

протокол № 4 от 4 мая 2022 г. 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой  Мосина Н.А. 
 

 

 

 

 

 

Одобрено НМСС (Н) 

Протокол № 5 от 12 мая 2022 г. 

Председатель НМСС (Н) 

Дуда И.В. 



Лист внесения изменений 

Дополнения и изменения в учебной программе на 2023/2024 учебный год 

В программу вносятся следующие изменения: 

 

1. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Карта литературного обеспечения (включая электронные 

ресурсы)», содержащая основную и дополнительную литературу, 

современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы. 

2. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», 

включающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

протокол № 5 от 3 мая 2023 г. 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой  Мосина Н.А. 
 

 

 

 

 

 

Одобрено НМСС (Н) 

Протокол № 7 от 17 мая 2023 г. 

Председатель НМСС (Н) 

Дуда И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений 

Дополнения и изменения в учебной программе на 2024/2025 учебный год 

В программу вносятся следующие изменения: 

 

3. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Карта литературного обеспечения (включая электронные ресурсы)», 

содержащая основную и дополнительную литературу, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

4. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», 

включающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

протокол № 4 от 8 мая 2024 г. 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой  Мосина Н.А. 
 

 

 

 

 

 

Одобрено НМСС (Н) 

Протокол № 6 от 15 мая 2024 г. 

Председатель НМСС (Н) 

Дуда И.В. 



 

КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Методы формирования и оценки личностных и универсальных учебных действий обучающихся 

по направлению подготовки: 44.03.02. Психолого-педагогическое образование 

Профиль: 

Психология и педагогика начального образования 

 
по очной форме обучения 

Наименование Место хранения/ электронный адрес Кол-во 

экземпляров/точек 

доступа 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Педагогика [Текст] : учебник для студентов высших учебных 
заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 9-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 576 с. 

- (Высшее профессиональное образование). 

Научная библиотека 197 

Басова, Нонна Владимировна. Педагогика и практическая 

психология [Текст] :учебное пособие / Н. В. Басова. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2000. - 416 с. - Библиогр.: с. 

396-411. 

Научная библиотека 34 

Воспитательная деятельность педагога [Текст] : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / Ред. И. А. 

Колесникова, Ред. В. А. Сластенин. 

- М. : Академия, 2005. - 336 с. - (Профессионализм педагога). - 

Научная библиотека 30 

Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 
педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. 

Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. 
- ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Индивидуальный 
неограниченный 

доступ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291


Педагогика начальной школы [Текст] : учебное пособие для 

студентов педагогических колледжей / И. П. Подласый. - М. : 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. - 400 с. 

Научная библиотека 8 

Мудрик, Анатолий Викторович. Общение в процессе 
воспитания [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / А. В. Мудрик. - М. : Педагогическое 

общество России, 2001. - 320 с. 

Научная библиотека 8 

Шилова, М. И. Теория и практика воспитания черт характера 

младших школьников в урочной и внеурочной деятельности 

[Текст] : пособие для студента и учителя / М.И. Шилова. - 

Красноярск : РИО КГПУ, 2001. - 104 с. 

Научная библиотека 
6 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российское образование [Электронный ресурс] : Федеральный 

портал. 

http://www.edu.ru Свободный доступ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое 

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

Научная библиотека локальная сеть 

вуза 

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– . – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

http://elibrary.ru Свободный доступ 

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 

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

неограниченный 

доступ 

Согласовано: 

 

 Главный библиотекарь /  /  Фортова А.А. 

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


(должность структурного подразделения) (подпись) (Фамилия И.О) 



КАРТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Методы формирования и оценки личностных и универсальных учебных действий 

обучающихся 

по направлению подготовки: 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование 

Профиль: 

Психология и педагогика начального образования 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аудитория Оборудование 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 0-13 

Учебная доска- 1 шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 
№2), ауд. 0-14 

Маркерная доска-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 
№2), ауд. 0-15 

Учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-01 

Компьютер- 4 шт., МФУ-1шт., принтер-2 шт., проектор-1шт., 

ноутбук-2шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 

GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-02 

Компьютер-13шт., экран-1шт., проектор-1шт., учебные 

картины-18шт., учебная доска-1шт., магнитно-маркерная 

доска- 1шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 

GPL):  Firefox,  Thunderbird,  LibreOffice,  GIMP,  Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 
№2), ауд. 1-03 

Экран -1шт., проектор-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-04 

Ноутбук -12шт.,экран-1шт., доска учебная-1шт., доска 

маркерная- 1шт., сейф для хранения зарядки ноутбуков, 

МФУ-1шт.,интерактивная доска с проектором-1шт.стол для 

инвалида-колясочника 1000*600рег. -1шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 

GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-09 

Экран-1шт., проектор-1шт., учебная доска-1шт.,учебные 

картины. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-10 

Компьютер-13шт.,проектор-1шт.,интерактивная доска-1шт., 

доска учебная -1шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 



 GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 
Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 
№2), ауд. 1-15 

Мобильный экран-1шт.,учебныекартины-15шт., учебная 

доска-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-01 

Компьютер-7шт.,копировальный аппарат-1шт., принтер-3шт., 

планшет-1шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 
GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-02 

Проектор-1шт., экран-1шт., интерактивная доска -1шт., 

компьютер-1шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 

GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 
№2), ауд. 2-03 

Телевизор-1шт., учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 
№2), ауд. 2-05 

Доска учебная- 1 шт., проектор-1шт., экран-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 
№2), ауд. 2-08 

Проектор-1шт., экран-1шт., учебная доска- 1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 
№2), ауд. 2-09 

Переноснойэкран-1шт.,учебная доска-1 шт., 

информационные стенды по истории образования 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 
№2), ауд. 2-10 

Экран-1шт., проектор-1шт., учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-12 

Компьютер-10шт.,мобильныйэкран-1шт., учебная доска- 

1шт., фортепиано-1шт.,проектор-1шт. 

Программное обеспечение Альт Образование 8 (лицензия № 

ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017): Perl 

5.22, Python 2.7 и 3.5, PHP 5.6, GCC 5.3, LibreOffice 5.3, 

Firefox, ESR 52.5.2, WINE 1.9.12, GIMP 2.8.20, wxMaxima 

16.04.2, Scribus 1.5.3, Inkscape 0.92, Blender 2.77, Moodle 2.5, 
РУЖЕЛЬ 1.0.1, Mediawiki 1.23. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 
№2), ауд. 2-13 

Проектор-1шт., экран-1шт., аудиоаппаратура-1шт., цифровое 

пианино- 1шт. 

Аудитории для самостоятельной работы 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-11 

Компьютер-5 шт., принтер-2шт., МФУ-2шт., учебно- 

методическая литература. 

Программное обеспечение Альт Образование 8 (лицензия № 

ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017): Perl 

5.22, Python 2.7 и 3.5, PHP 5.6, GCC 5.3, LibreOffice 5.3, 

Firefox, ESR 52.5.2, WINE 1.9.12, GIMP 2.8.20, wxMaxima 

16.04.2, Scribus 1.5.3, Inkscape 0.92, Blender 2.77, Moodle 2.5, 
РУЖЕЛЬ 1.0.1, Mediawiki 1.23. 
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