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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

развитие профессиональной компетентности магистра посредством освоения практических научно-методических знаний в 
области психологии образования, содействие научному осмыслению проблем качества образования и его экспертной 
оценки, развитие навыков проектирования безопасной и развивающей среды.      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.ОДП.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психологические отрасли, психологические службы и практики 

2.1.2 Психологические отрасли, психологические службы и практики 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Организация научного исследования (по профилю подготовки) 

2.2.2 Выполнение  и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Экзамен по модулю "Научно-мировоззренческие основы деятельности психолого-педагогического направления" 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.5 Организация научного исследования (по профилю подготовки) 

2.2.6 Технологии социального взаимодействия в образовательном контексте 
     

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОПК-4: Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся 
на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1: Знает: систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовнонравственная 
консолидация многонационального народа Российской Федерации; основные социально-педагогические условия и 
принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися знает на пороговом уровне 

Уровень 2 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися знает на базовом уровне 

Уровень 3 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися знает на продвинутом уровне 

ОПК-4.2: Умеет: отбирать содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на формирование базовых 
национальных ценностей; организовывать социально открытое пространство духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России 

Уровень 1 умеет отбирать содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей; организовывать социально 
открытое пространство духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России  на пороговом уровне 

Уровень 2 умеет отбирать содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей; организовывать социально 
открытое пространство духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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 гражданина России на базовом уровне 

Уровень 3 умеет отбирать содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей; организовывать социально 
открытое пространство духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России на продвинутом  уровне 

Владеть: 

ОПК-4.3: Владеет навыками создания и реализации условий и принципов духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Уровень 1 владеет принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся на пороговом 
уровне 

Уровень 2 владеет принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся на базовом 
уровне 

Уровень 3 владеет принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся на продвинутом 
уровне 

ОПК-5: Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и  
реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

ОПК-5.1: Знает: виды, цели, способы и методы организации мониторинговых исследований; методологический 
инструментарий мониторинга; технологии и принципы диагностирования образовательных результатов, механизмы 
выявления индивидуальных особенностей и способы преодоления затруднений в обучении 

Знать: 

Уровень 1 знает виды и функции мониторинга результатов образования, цели и результаты 
международных исследований качества образования; принципы, способы и методы 
организации мониторинговых исследований; причины трудностей в обучении 
обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей на 
пороговом уровне 

Уровень 2 знает виды и функции мониторинга результатов образования, цели и результаты 
международных исследований качества образования; принципы, способы и методы 
организации мониторинговых исследований; причины трудностей в обучении 
обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей на 
базовом уровне 

Уровень 3 знает виды и функции мониторинга результатов образования, цели и результаты 
международных исследований качества образования; принципы, способы и методы 
организации мониторинговых исследований; причины трудностей в обучении 
обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей на 
продвинутом уровне 
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ОПК-5.2: Умеет: разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения образовательной 
программы обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы целенаправленной деятельности по 
преодолению трудностей в обучении; использовать современные способы диагностики и мониторинга 
образовательных результатов 

Уровень 1 умеет разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения 
образовательной программы обучающимися; разрабатывать и реализовывать 
программы целенаправленной деятельности по преодолению трудностей в 
обучении; использовать современные способы диагностики и мониторинга 
образовательных результатов 
на пороговом уровне 

Уровень 2 умеет разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения 
образовательной программы обучающимися; разрабатывать и реализовывать 
программы целенаправленной деятельности по преодолению трудностей в 
обучении; использовать современные способы диагностики и мониторинга 
образовательных результатов 
на базовом уровне 

Уровень 3 умеет разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения 
образовательной программы обучающимися; разрабатывать и реализовывать 
программы целенаправленной деятельности по преодолению трудностей в 
обучении; использовать современные способы диагностики и мониторинга 
образовательных результатов 
на продвинутом уровне 

ОПК-5.3: Владеет навыками регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы 
обучающимися 

Уровень 1 владеет методами  регулярного отслеживания результатов освоения образовательной 
программы обучающимися на пороговом уровне 

Уровень 2 владеет методами регулярного отслеживания результатов освоения образовательной 
программы обучающимисяна базовом  уровне 

Уровень 3 владеет методами регулярного отслеживания результатов освоения образовательной 
программы обучающимися на продвинутом уровне 

ОПК-6: Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе 
инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями  

ОПК-6.1: Знает: особенности проектирования и использования психологопедагогических, в том числе инклюзивных, 
технологий в профессиональной деятельности; перечень и основные положения нормативно-правовых документов 
инклюзивного образования и индивидуализации обучения; общие и специфические особенности психофизического 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями  

Знать: 

Уровень 1 знает методологию проектирования в решении профессиональных задач; перечь и 
основные положения нормативно-правовых документов, защищающих права лиц с 
ОВЗ на доступное и качественное образование; общие и специфические 
особенности психофизического развития обучающихся с особыми 
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 образовательными потребностями; задачи индивидуализации обучения и развития 
обучающихся с особыми образовательными потребностями на пороговом уровне 

Уровень 2 знает методологию проектирования в решении профессиональных задач; перечь и 
основные положения нормативно-правовых документов, защищающих права лиц с 
ОВЗ на доступное и качественное образование; общие и специфические 
особенности психофизического развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; задачи индивидуализации обучения и развития 
обучающихся с особыми образовательными потребностями на базовом уровне 

Уровень 3 знает методологию проектирования в решении профессиональных задач; перечь и 
основные положения нормативно-правовых документов, защищающих права лиц с 
ОВЗ на доступное и качественное образование; общие и специфические 
особенности психофизического развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; задачи индивидуализации обучения и развития 
обучающихся с особыми образовательными потребностями на продвинутом уровне 

ОПК-6.2: Умеет: проектировать специальные условия и применять психологопедагогические технологии при 
инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными потребностями; проектировать и 
организовывать деятельность обучающихся с особыми образовательными потребностями по овладению 
адаптированной образовательной программой инклюзивного образования 

Уровень 1 умеет анализировать системы обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; подбирать оптимальные психолого- 
педагогические технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с 
их возрастными и психофизическими особенностями; анализировать психолого- 
педагогические методы и технологии, позволяющие решать развивающие задачи, 
задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями на пороговом уровне 

Уровень 2 умеет анализировать системы обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; подбирать оптимальные психолого- 
педагогические технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с 
их возрастными и психофизическими особенностями; анализировать психолого- 
педагогические методы и технологии, позволяющие решать развивающие задачи, 
задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями на базовом уровне 

Уровень 3 умеет анализировать системы обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; подбирать оптимальные психолого- 
педагогические технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с 
их возрастными и психофизическими особенностями; анализировать психолого- 
педагогические методы и технологии, позволяющие решать развивающие задачи, 
задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями на продвинутом уровне 

ОПК-6.3: Владеет навыками осуществления деятельности по проектированию и использованию эффективных 
психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
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Уровень 1 владеет основами разработки и использования программных материалов педагога- 
психолога (программы коррекционных занятий и др.), учитывающих разные 
образовательные потребности обучающихся, в том числе особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; методиками проведения уроков (занятий) в 
инклюзивных группах (классах); методами проведения оценочных мероприятий 
(входная, промежуточная, итоговая диагностика успеваемости) в инклюзивных 
классах (группах); эффективными способами взаимодействия со специалистами 
(учителями-дефектологами, учителями-логопедами) для определения эффективных 
психолого-педагогических, в том числе инклюзивных технологий в 
профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями на 
пороговом уровне 

Уровень 2 владеет основами разработки и использования программных материалов педагога- 
психолога (программы коррекционных занятий и др.), учитывающих разные 
образовательные потребности обучающихся, в том числе особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; методиками проведения уроков (занятий) в 
инклюзивных группах (классах); методами проведения оценочных мероприятий 
(входная, промежуточная, итоговая диагностика успеваемости) в инклюзивных 
классах (группах); эффективными способами взаимодействия со специалистами 
(учителями-дефектологами, учителями-логопедами) для определения эффективных 
психолого-педагогических, в том числе инклюзивных технологий в 
профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями на 
базовом уровне 

Уровень 3 владеет основами разработки и использования программных материалов педагога- 
психолога (программы коррекционных занятий и др.), учитывающих разные 
образовательные потребности обучающихся, в том числе особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; методиками проведения уроков (занятий) в 
инклюзивных группах (классах); методами проведения оценочных мероприятий 
(входная, промежуточная, итоговая диагностика успеваемости) в инклюзивных 
классах (группах); эффективными способами взаимодействия со специалистами 
(учителями-дефектологами, учителями-логопедами) для определения эффективных 
психолого-педагогических, в том числе инклюзивных технологий в 
профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями на 
продвинутом уровне 

ОПК-7: Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений  

ОПК-7.1: Знает: особенности организации сетевой формы реализации профессиональных образовательных  
программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений  

Знать: 

Уровень 1 знает особенности организации сетевой формы реализации профессиональных 
образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы организации 
взаимодействия участников образовательных отношений на пороговом уровне 

Уровень 2 знает особенности организации сетевой формы реализации профессиональных 
образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы организации 
взаимодействия участников образовательных отношений на базовом уровне 

Уровень 3 знает особенности организации сетевой формы реализации профессиональных 
образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы организации 
взаимодействия участников образовательных отношений на продвинутом уровне 

  



  

стр. 8 

ОПК-7.2: Умеет: использовать методы и приемы сетевой формы реализации образовательных программ с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность; использовать  
технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений; использовать  
социальные сети для организации взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности  

Уровень 1 умеет использовать технологии и методы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений; применять на практике методы обучения взрослых, 
повышения эффективности командного взаимодействия, профилактики 
профессионального выгорания и т.д.; развивать и поддерживать обмен 
профессиональными знаниями; использовать социальные сети для организации 
взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности на 
пороговом уровне 

Уровень 2 умеет использовать технологии и методы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений; применять на практике методы обучения взрослых, 
повышения эффективности командного взаимодействия, профилактики 
профессионального выгорания и т.д.; развивать и поддерживать обмен 
профессиональными знаниями; использовать социальные сети для организации 
взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности на 
базовом уровне 

Уровень 3 умеет использовать технологии и методы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений; применять на практике методы обучения взрослых, 
повышения эффективности командного взаимодействия, профилактики 
профессионального выгорания и т.д.; развивать и поддерживать обмен 
профессиональными знаниями; использовать социальные сети для организации 
взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности на 
продвинутом уровне 

ОПК-7.3: Владеет навыками использования ресурсов нескольких организаций при планировании и организации 
взаимодействия участников образовательных отношений 

Владеть: 

Уровень 1 владеет осуществляет планирование и организацию взаимодействий участников 
образовательных отношений с учетом их индивидуальных особенностей; использует 
технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 
отношений для реализации образовательной деятельности; использует возможности 
социальных сетей для организации взаимодействия различных участников 
образовательной деятельности на пороговом уровне 

Уровень 2 владеет осуществляет планирование и организацию взаимодействий участников 
образовательных отношений с учетом их индивидуальных особенностей; использует 
технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 
отношений для реализации образовательной деятельности; 
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 использует возможности социальных сетей для организации взаимодействия 
различных участников образовательной деятельности на базовом уровне 

Уровень 3 владеет осуществляет планирование и организацию взаимодействий участников 
образовательных отношений с учетом их индивидуальных особенностей; использует 
технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 
отношений для реализации образовательной деятельности; использует возможности 
социальных сетей для организации взаимодействия различных участников 
образовательной деятельности на продвинутом уровне 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература 
и эл. ресурсы 

Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Методологические и 
теоретические основы создания 
психологически безопасной и 
развивающей среды. 

      

1.1 Тема 1. Основные подходы к понятию 
«образовательная среда» /Лек/ 

1 4     

1.2 Тема 2. Понятия «безопасность» и 
«психологическая безопасность» в 
образовательной среде образовательной 
организации /Пр/ 

1 4     

1.3 Тема 3. Понятие «развивающая 
среда» /Пр/ 

1 4     

1.4 Методологические и теоретические 
основы создания психологически 
безопасной и развивающей среды /Ср/ 

1 22     

 Раздел 2. Экспертиза 
психологической безопасности 
образовательной среды 

      

2.1 Экспертиза и диагностика 
психологической безопасности и 
развивающего потенциала среды /Пр/ 

1 4     

2.2 Современные подходы к 
проектированию образовательной 
среды: теория и практика /Пр/ 

1 2     

2.3 Экспертиза психологической 
безопасности образовательной 
среды /Ср/ 

1 30     

2.4 Экспертиза и диагностика 
психологической безопасности и 
развивающего потенциала среды /Лек/ 

1 2     

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Задание 1. 
Охарактеризуйте «теорию возможностей» Дж. Гибсона применительно к образовательной среде. Какие возможности могут 
и должны быть заложены в психологически безопасной и развивающей среде? Рассмотрите эти возможности 
применительно к разным уровням образования. Составьте логико-структурную схему. 
 
Задание 2. 
Заполните таблицу «Психологическая безопасность и угрозы» 
 
Основные 
понятия Определение Факторы образовательной среды Краткая характеристика 
Опасность 
Риск 
Угроза 
 
Задание 3. 
Разработайте памятку-руководство для родителей и педагогов «Как помочь ребенку справиться с психологической 
травмой?» в случае получения  психологической травмы при кризисных или чрезвычайных ситуациях,  потери близких, 
насилия. 
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Задание 4 
Разработайте памятку-руководство для детей и подростков «Как помочь самому себе справиться с психологической 
травмой?» в случае получения психологической травмы при кризисных или чрезвычайных ситуациях, потери близких, 
насилия. 
 
Задание 5. 
На основе анализа параметров психологической безопасности и комфортности образовательной среды, существующих схем 
мониторинга психологической безопасности образовательной сред, составьте каталог методик, анкет, схем наблюдения, 
необходимых для проведения мониторинга. 

5.2. Темы письменных работ 

ПРИМЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ, АНАЛИТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ ДЛЯ 
КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 
 
1. Угрозы психологической безопасности образовательной среды. 
2. Проявления психологического насилия в образовательной среде. 
3. Психологическое насилие в процессе взаимодействия участников образовательного процесса. 
4. Эмоциональное выгорание педагогов образовательного учреждения как угроза психологического насилия в 
образовательной среде. 
5. Взаимодействие психолога с субъектами образовательного процесса в кризисной ситуации. 
6. Риски психологической безопасности образовательной среды, связанные с ребенком. 
7. Риски психологической безопасности образовательной среды, связанные с учителем. 
8. Риски психологической безопасности образовательной среды, связанные с семьей. 
9. Риски психологической безопасности образовательной среды, связанные с управлением школой. 
10. Риски психологической безопасности образовательной среды, связанные с организацией учебно-воспитательного 
процесса. 
11. .Обеспечение психологической безопасности детей-мигрантов. 
12. Сохранение психологического здоровья участников образовательной среды. 
13. Психологические приемы создания толерантной образовательной среды. 
14. Самопомощь и взаимопомощь находящимся в трудной жизненной ситуации. 
15. Экспертиза инноваций в образовании. 
16.  Современная экспертология о возможных вариантах развития отечественного образования. 
17.  Современная система российского образования с позиции педагогической экспертизы. 
18.  Экспертиза инноваций в образовании. Возможные ошибки при проведении экспертизы. 
19. Этические принципы проведения экспертизы. 
20. Проектирование психологически комфортной и безопасной среды в систем высшего профессионального 
образования. 
21. Проектирование траекторий обучения с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
22. Разработка проектов командообразования в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. 
23.  Проектирование индивидуальных траекторий повышения квалификации руководителей в системе 
дополнительного образования. 
24.  Стратегия развития образовательных учреждений дошкольного образования. 
25.  Современные технологии проектирования образовательного процесса обучающихся. 
26.  Перспективные направления экспертизы образовательной среды региона. 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Фонды оценочных средств включают: 
1. Задания для самостоятельной работы студентов. 
2. Аналитический обзор по выбранной проблематике с библиографическим описанием. 
3. Статья в рамках проблематики дисциплины. 
4. Работа на семинаре и практическом занятии. 
 
4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 1 «Задания для самостоятельной работы студентов»:  
 
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
Способен анализировать информацию, выделять главное, систематизировать. 5 
Способен применять знания в области экспертизы и проектирования психологически безопасной и развивающей среды при 
анализе профес-сиональных ситуаций, проектировании профессиональной деятельности. 17 
Способен проводить самоанализ поведения и деятельности в контексте знаний в области психологической безопасности 
образовательной среды. 4 
Владеет письменной коммуникацией (грамотность, стиль, логика изложения).  4 
Обладает личностными компетенциями (ответственность).  4 
Максимальный балл 34 
 
4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 2  Аналитический обзор по выбранной проблематике с 
библиографическим описанием. 
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Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) с корректным использованием научных 
понятий. 2 
2. Отражение всех существующих взглядов на рассматриваемую проблему. 2 
3. Внимание должно быть уделено анализу новых достижений, новых путей решения проблем и т.д. 2 
4. Наличие критической оценки приведенных сведений.  2 
5. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы с аргументацией, основанной 
на фактах педагогической социальной действительности. 2 
6. Аргументированность выводов. 2 
7. Ясность, четкость и лаконичность изложения материала. 2 
Максимальный балл 14 
 
4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 3 – Статья в рамках проблематики дисциплины. 
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
Актуальность темы статьи, научная новизна  1 
Обоснованность методологического подхода 2 
Полнота раскрытия содержания статьи 2 
Углубленность и проработанность научной литературы по теме статьи 2 
Обоснованность выводов, сделанных автором 1 
Соответствие структуры статьи требованиям 1 
Грамотность, научность изложения 1 
Максимальный балл 10 
 
Критерии оценивания по оценочному средству 4 «Работа на семинаре и практическом занятии» 
 
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Навыки ведения научной дискуссии, активная позиция в обсуждении докладов 6 
2. Логика изложения материала, лаконичность выступления. 5 
3. Аргументированное и обоснованное представление основных положений. 5 
4. Построение доклада с учетом особенностей аудитории. 4 
5. Применение информационных технологий с учетом особенностей восприятия аудитории (оформление презентации, 
раздаточного материала, читаемость текста, четкость представленных данных). 6 
6. Умение работать в команде, навыки совместной деятельности. 8 
7. Владение методами, техниками и приемами активного обучения. 8 
Максимальный балл 42 

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства 

Для освоения дисциплины необходим компьютер с графической операционной системой, офисным пакетом приложений, 
интернет-браузером, программой для чтения PDF-файлов, программой для просмотра изображений и видеофайлов и 
программой для работы с архивами. 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

1. Elibrary.ru: электронная библиотечная система : база данных содержит сведения об отечественных книгах и 
периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию. Адрес: http://elibrary.ru. Режим доступа: 
Индивидуальный неограниченный доступ. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Адрес: https://biblioclub.ru. Режим доступа: 
Индивидуальный неограниченный доступ. 
3. Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». Адрес: e.lanbook.com. Режим доступа: Индивидуальный 
неограниченный доступ. 
4. Образовательная платформа «Юрайт». Адрес: https://urait.ru. Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ. 
5. ИС Антиплагиат: система обнаружения заимствований. Адрес: https://krasspu.antiplagiat.ru. Режим доступа: 
Индивидуальный неограниченный доступ. 

7. МТО (оборудование и технические средства обучения) 

Перечень учебных аудиторий и помещений закрепляется ежегодным приказом «О закреплении аудиторий и помещений в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева на текущий год» с обновлением перечня программного 
обеспечения и оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, в том числе: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
4. Перечень лабораторий. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО: Аналитический обзор научных трудов 
Требования к написанию обзора 
Аналитический обзор – это результат аналитико-синтетической переработки совокупности документов по определенному 
вопросу, содержащий систематизированные, обобщенные и критически оцененные сведения. Аналитические обзоры 
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составляются на основании книг, статей, журнальных публикаций, диссертаций и других источников информации.  
Главное требование, предъявляемое к аналитическому обзору, звучит так: вся информация должна быть представлена в 
сжатом и систематизированном виде. 
Работа над аналитическим обзором начинается после того, как изучена литература и собран фактический материал. Первым 
ее шагом является составление плана, в котором определяется последовательность изложения материала. План помогает 
лучше продумать структуру аналитического обзора, определить, какие разделы оказались перегруженными материалом, где 
его недостаточно, какие вопросы следует опустить и т. д. Составление плана помогает избежать ошибок в построении 
текста. 
Аналитические обзоры составляются по определенной схеме: тема, предмет (объект), характер и цель работы, метод 
проведения работы. В начале аналитического обзора, если это требуется, следует поместить ключевые слова – элементы 
информационно-поискового языка. Для этого из текста реферируемых документов выбирают от 5 до 15 слов или 
словосочетаний, наиболее точно передающих содержание документов. Ключевые слова записывают в именительном 
падеже прописными буквами в строку через запятые. 
Текст аналитического обзора – это сводная характеристика вопросов темы, содержащая систематизированную, обобщенную 
и критически оцененную информацию. 
Текст обзора должен отвечать следующим основным требованиям: 
• полнота и достоверность использованной информации; 
• логичность структуры; 
• композиционная целостность; 
• наличие критической оценки приведенных сведений; 
• аргументированность выводов; 
• ясность, четкость и лаконичность изложения материала; 
• соответствие стиля изложения нормам литературного русского языка. 
Основой подготовки текста обзора является аналитико-синтетическая переработка отобранной документальной 
информации. 
При отборе информации для составления текста обзора следует руководствовать¬ся следующими основными положениями:  
• в обзоре должны найти отражение все существующие взгляды на рассматриваемые вопросы, независимо от 
личной концепции автора; 
• особое внимание должно быть уделено новым сведениям, в частности, новым достижениям, новым путям 
решения проблем и т. д.; 
• не допускается использование в обзоре устаревших или вызывающих сомнение сведений; 
В аналитическом обзоре следует применять стандартизованную терминологию, избегать непривычных терминов и 
символов, а если без них обойтись нельзя, разъяснять их значения при первом упоминании в тексте. Термины, отдельные 
слова и словосочетания, названия организаций и должностей допускается заменять официально принятыми 
аббревиатурами и общепринятыми текстовыми сокращениями, смысл которых понятен из контекста. Если реферируется 
источник на иностранном языке, фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие имена 
собственные в тексте аналитического обзора приводят на языке оригинала. 
Формулы в аналитическом обзоре приводятся в том случае, если без них невозможно передать содержание и если они 
отражают итоги работы, описанной в реферируемых документах. Допускается включать в аналитический обзор 
иллюстрации и таблицы, если они помогают раскрыть содержание документа и сокращают объем текста. 
Оформление материалов обзора 
Объем обзора – до 15 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль – 12, интервал – 
одинарный. Все поля по 20 мм. 
Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора обзора. 
Далее через один интервал – название обзора жирным шрифтом. 
Далее – ключевые слова. 
Затем через один пропущенный интервал располагается текст. 
 
Критерии оценки материалов обзора 
При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 
1. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) с корректным использованием 
научных понятий. 
2. Отражение всех существующих взглядов на рассматриваемую проблему. 
3. Внимание должно быть уделено анализу новых достижений, новых путей решения проблем и т.д. 
4. Наличие критической оценки приведенных сведений. 
5. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы с аргументацией, 
основанной на фактах педагогической социальной действительности. 
6. Аргументированность выводов. 
7. Ясность, четкость и лаконичность изложения материала. 
Все эти элементы должны быть изучены и оценены экспертами 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО: СТАТЬЯ 
Требования к написанию статьи 
 
В статье следует сжато и четко изложить современное состояние вопроса, цель работы, методику исследования, результаты 
и обсуждение полученных данных. Это могут быть результаты собственных экспериментальных исследований, обобщения 
производственного опыта, а также аналитический обзор информации в рассматриваемой области. 
Статья, как правило, включает в себя: 
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1) аннотацию; 
2) введение; 
3) методы исследований; 
4) основные результаты и их обсуждение; 
5) заключение (выводы); 
6) список цитированных источников. 
Обычно статья включает также «Реферат» и «Ключевые слова», а в конце статьи также могут приводиться слова 
благодарности. 
Название (заглавие) – очень важный элемент статьи. По названию судят обо всей работе. Поэтому заглавие статьи должно 
полностью отражать ее содержание. Правильнее будет, если Вы начнете работу над названием после написание статьи, 
когда поймали саму суть статьи, его основную идею. Некоторые авторы предпочитают поработать над названием статьи в 
начале своей работы, но такое подвластно только опытным исследователям. В любом случае помните, что удачное название 
работы – это уже полдела. 
Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о содержании работы. Аннотация 
показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация 
может испортить впечатление от хорошей статьи. 
Во Введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса (что Вы рассматриваете и зачем?) и новизна 
работы, если позволяет объем статьи можно конкретизировать цель и задачи исследований, а также следует привести 
известные способы решения вопроса и их недостатки. 
. Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной проблемы 
(задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть применимыми для решения достаточно значимых научно- 
практических задач. 
Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов других авторов. 
Цели и задачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы четко осознавать те цели и задачи, которые автор ставит перед 
своей работой. Работа должна содержать определенную идею, ключевую мысль, которой, собственно говоря, и посвящается 
само исследование. Формулировка цели исследования - следующий элемент разработки программы. Дабы успешно и с 
минимальными затратами времени справиться с формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: “что ты хочешь 
создать в итоге организуемого исследования?” Этим итогом могут быть: новая методика, классификация, новая программа 
или учебный план, алгоритм, структура, новый вариант известной технологии, методическая разработка и т.д. Очевидно, 
что цель любой работы, как правило, начинается с глаголов: 
• выяснить... 
• выявить... 
• сформировать... 
• обосновать... 
• проверить... 
• определить... 
• создать... 
• построить… 
Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели. Цель, подобно вееру, развертывается в комплексе 
взаимосвязанных задач. Например, если цель исследования – разработать методику оптимальной организации учебно- 
воспитательного процесса в условиях пятидневной недели, то эта цель может предполагать следующие задачи: 
1) определить и обосновать оптимальную для каждой студенческой группы продолжительность занятий; 
2) осуществить корректировку учебных программ в связи с общим сокращением учебного времени; 
3) освоить с преподавателями методику интенсификации обучения в условиях 90, 85- и 80-минутного занятия; 
4) выявить динамику перегрузов студентов, занимающихся в режиме пятидневной учебной недели, а также 
динамику характеристик здоровья и др. 
Основная часть включает само исследование, его результаты, практические рекомендации. От самостоятельного 
исследователя требуется умение: 
• пользоваться имеющимися средствами для проведения исследования или создавать свои, новые средства. 
• разобраться в полученных результатах и понять, что нового и полезного дало исследование. 
В работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследованиям, автор обязан описать методику экспериментов, 
оценить точность и воспроизводимость полученных результатов. Если это не сделано, то достоверность представленных 
результатов сомнительна. Чтение такой статьи становится бессмысленной тратой времени. 
Важнейшим элементом работы над статьей является представление результатов работы и их физическое объяснение. 
Необходимо представить результаты в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм. 
Большинство авторов избегают упоминать об экспериментах с отрицательным результатом. Между тем, такие 
эксперименты, особенно в области технологии, иногда поучительнее экспериментов с положительным исходом. Технология 
– это наука, в которой, в отличие от математики, бывает так, что минус плюс минус дают плюс. Например, технологический 
процесс имеет два существенных недостатка, но, тем не менее, обеспечивает необходимое качество продукции. Если 
устранить только один недостаток, то, как правило, процесс даст сбой и возникнет брак в производстве. [5] 
В статье о каком-либо технологическом процессе автору следует рассмотреть виды брака и методы его устранения. 
Технолог вырастает в специалиста высокой квалификации, если он исследует причины возникновения брака в производстве 
и разрабатывает методы его устранения. 
Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы. В заключении, как правило, автор 
исследования суммирует результаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его 
работы, подчеркивает их практическую значимость, а также определяет основные направления для дальнейшего 
исследования в этой области знаний. 
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Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на экспериментальных данных и является результатом 
многолетнего труда.  Выводы не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и 
производства выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы должны иметь характер тезисов. Их 
нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы должны показывать, что получено, а аннотация – что 
сделано. [2] 
Список литературы  – это перечень книг, журналов, статей с указанием основных данных (место и год выхода, издательство 
и др.). 
Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя способами: 1) выразить в круглых скобках внутри 
самого текста (это может быть газетный или журнальный материал); 2) опустить в нижнюю часть страницы с полными 
выходными данным; 3) указать в квадратных скобках номер источника и страницу из алфавитного списка литературы. В 
целом, литературное оформление материалов исследования следует рассматривать весьма ответственным делом. 
Библиографическое описание документов, включенных в список использованной литературы, составляется в соответствии 
с требованиями ГОСТ «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». 

. 


