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1. Наименование дисциплины: «Когнитивные модели научения и образования детей
 и взрослых»

Целью  дисциплины  является  знакомство  учащихся  с  современными  теориями,
исследованиями когнитивных моделей научения и образования детей и взрослых.

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Результаты освоения
образовательной программы

Результаты обучения по
дисциплине

ПК-1  Способен
осуществлять
образовательную
деятельность на основе
интеграции
современных  знаний  о
мозге  и  периферийной
нервной  системе,
нейропсихологии  и
когнитивной науки

ПК 1 1 Демонстрирует знание  о
мозге,  переферийной  нервной
системе, концепций современной
нейронауки,  нейропсихологии  и
когнитивной науки
ПК 1 2 Проектирует и реализует
образовательную  деятельность  с
учетом  знаний  о  мозге,
нейропсихологии  и  когнитивной
науки

-  знание вариантов
реализации  собственной
деятельности  на  основе
полученных знаний;
-  умение анализировать
собственную
деятельность;
-  владение навыками
совершенствования
собственной деятельности
на  основе  интеграции
современных  знаний  о
мозге  и  периферийной
нервной  системе,
нейропсихологии  и
когнитивной науки.

ПК-2 Способен 
проектировать 
образовательные 
технологии на основе 
полученных данных (в 
области когнитивных 
наук, психологического
и педагогического 
тестирования, 
результатов 
нейровизуализации), в 
том числе для 
построения 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся на 
основе 
нейропсихологического
заключения с учетом 
актуального состояния 
познавательных 
функций, 
эмоционально-
личностной сферы и 
когнитивного 

ПК 2 1Демонстрирует знание 
методик объективной оценки 
обучающихся на основании 
психологического и 
педагогического тестирования, 
методов нейровизуализации
ПК 2 2 Умеет проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся на основе 
объективных знаний о состоянии 
познавательных функций, 
эмоционально-личностной сферы
и когнитивного 
функционирования обучающихся

-  знание основных
образовательных
технологий;
-  умение проектировать
образовательные
технологии  на  основе
полученных  данных  (в
области  когнитивных
наук, психологического и
педагогического
тестирования, результатов
нейровизуализации);
-  владение
практическими  навыками
реализации
образовательных
технологий,  в  том  числе
для  построения
индивидуальных
образовательных
маршрутов  обучающихся
на  основе
нейропсихологического
заключения  с  учетом
актуального  состояния
познавательных функций,



функционирования 
обучающихся.

эмоционально-
личностной  сферы  и
когнитивного
функционирования
обучающихся.

БК-1  Способность
разрабатывать  и
оптимизировать
учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса  по  основным
и  дополнительным
образовательным
программам

БК  1  1Демонстрирует  знания
понятийного  аппарата  и
современных  технологии
разработки  и  оптимизации
учебно-методического
обеспечения  по  основным  и
дополнительным
образовательным программам.
БК  1  2  Применяет  современные
технологии и средства разработки
и  оптимизации  учебно-
методического  обеспечения  по
основным  и  дополнительным
образовательным программам.

-  знание основных
способов  планирования
учебных занятий;
-  умение планировать  и
проводить  учебные
занятия;
 -  владение навыками
разработки  и
оптимизации  учебно-
методическое
обеспечение
образовательного
процесса  по  основным  и
дополнительным
образовательным
программам.

БК  4  Способность
проектировать  и
осуществлять
образовательную
деятельность  с
применением
современного
инструментария
педагогической
диагностики

БК 4 1 Знает понятийный аппарат
и  содержание  современного
инструментария  педагогической
диагностики.
БК 4 2 Способен проектировать,
оптимизировать  и  применять
современный  инструментарий
педагогической диагностики.

 -  знание современного
инструментария
педагогической
диагностики;
 -  умение проектировать
образовательную
деятельность  с
применением
современного
инструментария
педагогической
диагностики;
 -  владение навыками
проектировать  и
осуществлять
образовательную
деятельность  с
применением
современного
инструментария
педагогической
диагностики.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина является формируемой участниками образовательных отношений.

4.Виды учебной работы по дисциплине. 
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы



студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Основные образовательные модели и
типы научения детей и взрослых

Виды  научения  и  методы  их
изучения. Ассоциативное  научение.
Нейробиологические  основы
научения. Типы понятий и категорий.
Научение абстрактным понятиям.

2 Основные  образовательные  этапы  в
детском возрасте

Развитие  восприятия  и  научения  в
младенческом  возрасте.  Роль  речи  в
научении.

3 Теории когнитивного развития Виды  памяти  и  их  развитие.
Современные  теории  когнитивного
развития. Каузальное научение и его
развитие.

4 Образование в течение всей жизни Особенности  когнитивного  научения
и  образования  взрослых.
Андрагогика. Герогогика.



6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1: Основные образовательные модели и типы научения детей и взрослых
Тема 2: Основные образовательные этапы в детском возрасте
Тема 3: Теории когнитивного развития

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1: Основные образовательные этапы в детском возрасте 
Вопросы  для  обсуждения:  Возрастная  периодизация.  Функция  игры  в  детском

возрасте. Этапы когнитивного развития.
Тема 2: Теории когнитивного развития
Вопросы для обсуждения: Нейромифы в обучении. Работы памяти. 
Тема 3: Образование в течение всей жизни
Вопросы  для  обсуждения:  Концепция  образования  в  течение  всей  жизни.

Акмеология. Непрерывное профессиональное развитие.

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая  проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Основные образовательные модели
и типы научения детей и взрослых. Основные образовательные этапы в детском возрасте.
Теории когнитивного развития

2.Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  подготовку  конспектов
уроков, образовательных материалов по следующим темам: Основные образовательные
этапы в детском возрасте.  Теории когнитивного развития.  Образование в течение всей
жизни.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).



Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основные образовательные 
модели и типы научения детей 

ПК-1,ПК-2, 
БК-1, БК-4

Опрос, дискуссия



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
и взрослых. Виды научения и 
методы их изучения. 
Ассоциативное научение. 
Нейробиологические основы 
научения. Типы понятий и 
категорий. Научение 
абстрактным понятиям.
Основные образовательные 
этапы в детском возрасте. 
Развитие восприятия и 
научения в младенческом 
возрасте. Роль речи в 
научении.

ПК-1,ПК-2, 
БК-1, БК-4

Опрос, дискуссия

Теории когнитивного 
развития. Виды памяти и их 
развитие. Современные теории
когнитивного развития. 
Каузальное научение и его 
развитие.

ПК-1,ПК-2, 
БК-1, БК-4

Опрос, дискуссия

Образование в течение всей 
жизни. Особенности 
когнитивного научения и 
образования взрослых. 
Андрагогика. Герогогика.

ПК-1,ПК-2, 
БК-1, БК-4

Опрос, дискуссия

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задания:
По теме «Основные образовательные модели и типы научения детей и взрослых»

1. Что такое когнитивная педагогика?
Ответ __________________________________________________

2. Что такое модель обучения?
Ответ ___________________________________________________

3. Назовите ключевые особенности научения детей?
Ответ____________________________________________________

4. Назовите ключевые особенности научения взрослых.
Ответ____________________________________________________

5. Нейробиологические основы научения.
Ответ _____________________________________________________

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:
1. Этапы развития когнитивной педагогики.
2. Основные виды научения.
3. Ассоциативное научение.



4. Нейробиологические основы научения.
5. Роль речи в научении.
6. Виды памяти и их развитие.
7. Особенности когнитивного научения и образования взрослых.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.

Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны

Репродуктивн
ая

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и

удовлетвор
ительно

55-70



й) деятельность практически
контролируемого
материала

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Борисова, Е. В. Когнитивные образовательные технологии : учебно-методическое

пособие / Е. В. Борисова. — Астрахань : АГУ, 2016. — 154 с. — ISBN 978-5-9926-
0952-3. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —
URL: https://e.lanbook.com/book/158660 

2. Змеёв, С. И. Основы андрагогики : учебное пособие / С. И. Змеёв. — 3-е изд., стер.
—  Москва  :  ФЛИНТА,  2019.  —  157  с.  —  ISBN  978-5-89349-197-5. —  Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/115855 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Морозова, И. С. Развитие когнитивных процессов в онтогенезе : учебное пособие /

И. С. Морозова. — Кемерово : КемГУ, 2009. — 203 с. — ISBN 978-5-8353-0959-7.
—  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/30024 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
− eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
− Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
− ЭБС Консультант студента 
− ПРОСПЕКТ ЭБС 
− ЭБС ZNANIUM.COM
− РГБ Информационное обслуживание по МБА
− БЕН РАН
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
− система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  –

www.lms.kantiana.ru,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft  Windows 7,  Microsoft
Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

http://www.lms.kantiana.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся),  меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения,  оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Конфликтология ».

Цель  изучения  дисциплины:  сформировать  компетентность  урегулирования
конфликтов профессиональной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1
Способен к 
формированию и 
изменению 
собственных 
жизненно-
образовательных 
маршрутов в 
профессиональны
х сообществах с 
учётом 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
национального 
развития

УК-1.1
Умеет анализировать 
проблемные ситуации, 
используя системный подход

Знать:  особенности  системного  и
конфликтологического  анализа
проблемных ситуаций
Уметь:  аргументированно
определять  степень  конфликтности
проблемных  ситуаций
профессиональной деятельности
Владеть:  технологией  критической
оценки  проблемной  ситуации
профессиональной деятельности

УК-1.2
Использует способы 
разработки стратегии 
действий по достижению 
цели на основе анализа 
проблемной ситуации

Знать:  стратегии  действий  по
достижению  цели  урегулирования
конфликтной  ситуации
профессиональной деятельности
Уметь:  избирать  оптимальную
стратегию и тактику урегулирования
конфликтов  профессиональной
деятельности
Владеть:  технологией  разработки
программы  профилактики
конфликтных  ситуаций
профессиональной деятельности

УК-1.3
Демонстрирует знание 
этапов жизненного цикла 
проекта, методов и 
инструментов управления 
проектом на каждом из 
этапов

Знать:  профессиональные  и
жизненные  кризисы,  этапы
проектирования  программы
профессионального
самосовершенствования как способа
выхода  из  профессионального  и
жизненного кризиса
Уметь:  определять  актуальный  вид
профессионального   жизненного
кризиса,  а  также  личностные
ресурсы  преодоления
внутриличностного  конфликта
профессиональной деятельности 
Владеть:  технологией
проектирования  развития
личностных  ресурсов  как  способа
разрешения  внутриличностного
конфликта   профессиональной
деятельности



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В соответствии с учебным планом.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела (темы)
1. Конфликтология как наука Основные цели и задачи конфликтологии. Сущность 

конфликта, объект и предмет конфликтологии. 
Предпосылки конфликтологических идей. Эволюция 
научных воззрений на конфликт.  Современные проблемы 
развития конфликтологии. История отечественной 
конфликтологии. Междисциплинарные связи отраслей 
конфликтологии.  Особенности изучения конфликтов в 
педагогике. Исследование конфликтов в психологии. 
Социология конфликта. Философский анализ конфликтов. 
Отличия в развитии отечественной и зарубежной 
конфликтологии.

2. Методы  исследования
конфликтов

Методологические основы конфликтологии. 
Методологические принципы исследования конфликтов. 
Системный подход в изучении конфликтов. Универсальная 
понятийная схема описания конфликта. Этапы анализа 



конфликтов. Программа конфликтологического 
исследования. Психологические методы в конфликтологии. 
Оценка внутриличностной конфликтности человека. 
Определение межличностной конфликтности человека. 
Изучение конфликтных отношений в группе. Модульный 
социотест как метод диагностики взаимоотношений в 
группе. Ситуационный метод изучения конфликтов. Общая 
характеристика ситуационного метода. Особенности 
ситуационного исследования конфликтов. Исследования 
межгрупповых конфликтов. 
Качественные методы изучения межгрупповых конфликтов. 
Математическое моделирование конфликтов.

3. Теоретические  основы
конфликтологии

Конфликт как тип трудных ситуаций. Трудные ситуации в 
жизнедеятельности человека. Поведение человека в трудных
ситуациях. Конфликтоустойчивость как вид 
психологической устойчивости. Классификация 
конфликтов. Проблема классификации в конфликтологии. 
Основные виды классификации конфликтов. Причины 
возникновения конфликтов. Объективные факторы 
возникновения конфликтов. Организационно-
управленческие причины конфликтов. Социально-
психологические причины конфликтов. Личностные 
причины конфликтов. Структура конфликта. Объективные 
элементы конфликта. Психологические компоненты 
конфликта. Особенности восприятия конфликтной 
ситуации. Функции конфликта. Двойственный характер 
функций конфликта. Деструктивные функции конфликта. 
Конструктивные функции конфликта. Динамика конфликта. 
Основные периоды и этапы развития конфликта. Эскалация 
конфликта. Динамика различных видов конфликта. 
Информационный анализ конфликтов. Потери информации 
в процессе общения оппонентов.

4. Внутриличностные
конфликты

Природа внутриличностных конфликтов. Подходы к 
пониманию внутриличностного конфликта. Основные виды 
внутриличностных конфликтов. Переживание 
внутриличностного конфликта. Генезис внутриличностного 
конфликта. Особенности переживания внутриличностного 
конфликта. Последствия внутриличностных конфликтов. 
Управление внутриличностными конфликтами. Условия 
предупреждения внутриличностных конфликтов. 
Механизмы разрешения внутриличностных конфликтов.

5. Конфликты  в  различных
сферах  человеческого
взаимодействия

Семейные конфликты. Типичные межличностные 
конфликты супругов. Конфликты во взаимодействии 
родителей и детей. Конфликты «руководитель – 
подчиненный». Причины конфликтов «по вертикали». 
Предупреждение конфликтов между руководителем и 
подчиненным. Разрешение конфликтов «по вертикали». 
Педагогические конфликты. Конфликты между учениками и
их разрешение. Конфликты между учителем и учеником и 
их разрешение. Конфликты между учителями и их 
разрешение. Инновационные конфликты. Инновация как 
объект конфликта. Специфика инновационных 
межличностных конфликтов. Регулирование 
инновационных конфликтов. Межгрупповые конфликты. 



Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. 
Трудовые конфликты и пути их разрешения.

6. Управление  конфликтами:
профилактика,
урегулирование

Прогнозирование  и  профилактика  конфликтов.  Сущность
прогнозирования и профилактики конфликтов. Объективные
и  организационно-управленческие  предпосылки
предупреждения  конфликтов.  Баланс  взаимоотношений  и
профилактика  конфликтов.  Технология  предупреждения
конфликтов.  Изменение  своего  отношения  к  проблемной
ситуации.  Способы  воздействия  на  поведение  оппонента.
Психология  конструктивной  критики.  Оценка  результатов
деятельности и профилактика конфликтов. Способы оценки
результатов  деятельности.  Предупреждение  конфликтов  и
стресс.  Психологические  факторы  нормализации  стресса.
Конструктивное  разрешение  конфликтов.  Формы,
результаты и критерии завершения конфликтов. Условия и
факторы  разрешения  конфликтов.  Стратегии  и  способы
разрешения  конфликтов.  Медиаторство  и  регулирование
конфликтов.  Необходимость  медиатора  в  конфликте.
Результативность  медиаторской  деятельности.
Регулирование конфликтов руководителем.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной  работе  со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем
учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

6. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 



В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие
действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

7. Фонд оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  разработан  в  соответствии с  Положением  о
формировании  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в федеральном государственном
автономном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта» и представлен в электронном учебно-
методической комплексе дисциплины, размещенном в ЭИОС университета.

Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания
Уровни Содержательн

ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и

Включает
нижестоящий  уровень.

хорошо 71-85



умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература

Замедлина, Е. А. Конфликтология : учебное пособие / Е. А. Замедлина. - 2-е изд. - 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. - 1 on-line, 141 с. - (Высшее образование - бакалавриат).
- URL: https://znanium.com/catalog/document?pid=1815598. - Режим доступа: по подписке. 
- ISBN 978-5-369-01082-2 : Б. ц. - Текст : электронный.
Решетникова, К. В. Организационная конфликтология : учебное пособие / К. В. 
Решетникова. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 1 on-line, 175 с. - (Высшее образование). 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1836607. - Режим доступа: по подписке. 
- ISBN 978-5-16-003512-3 : Б. ц. - Текст : электронный.

Дополнительная литература

Анцупов, А. Я. Введение в конфликтологию. Как предупреждать и разрешать 
межличностные конфликты / А. Я. Анцупов, А. А. Малышев ; Межрегиональная Акад. 
упр. персоналом.Закарпатский учебно-консультативный центр. - Ужгород : [б. и.], 1995. - 
101 с. : ил. - Библиогр.: с.100. - 43000.00 р. - Текст : непосредственный.

Бабосов, Е. М. Конфликтология : учеб. пособие для вузов / Е. М. Бабосов. - 2-е изд., стер. -
Минск : ТетраСистемс, 2001. - 461 с. - ISBN 985-6577-73-Х : 70.00 р. - Текст : 
непосредственный.
Громова, О. Н. Конфликтология : Курс лекций / Ассоциация авторов и 
издателей"Тандем". - Москва : ТАНДЕМ, 2000. - 319 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-
88124-042-1 : 46.00 р. - Текст : непосредственный.



Дмитриев, А. В. Конфликтология : Учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Дмитриев. - М. : 
Гардарики, 2000,2001,2002. - 318 с. - Библиогр.: с. 308-315.

Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии : учеб.пособие для студ.вузов,обуч.по 
спец."Психология","Юриспруденция","Менеджмент организации","Социальная 
антропология","Связи с общественностью","Социальная работа" / С. М. Емельянов. - 2-е 
изд.,перераб.и доп. - СПб. [и др.] : Питер, 2001,2004. - 400 с. : ил. - (Практикум по 
психологии). - Библиогр.:с.398-399. - ISBN 5-318-00394-Х : 120.00;68.00 р. - Текст : 
непосредственный.

Зеркин, Д. П. Основы конфликтологии : (Курс лекций) / Д. П. Зеркин. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 1998. - 469 с. - (Учебники и учебные пособия). - Библиогр.:с.469(6назв.). - ISBN 5-
222-00031-1 : 36.00= р. - Текст : непосредственный.

Журавлев, В. И. Основы педагогической конфликтологии : Учебник для 
студ.пед.уч.заведений / В. И. Журавлев. - Москва : Рос. пед. агентство, 1995. - 184 с. - 8500
р. - Текст : непосредственный.

Самсонова, Н. В. Конфликтологическая культура специалиста и технология ее 
формирования в системе вузовского образования / Н. В. Самсонова ; Калинингр. гос. ун-т.
- Калининград : Изд-во КГУ, 2002. - 307 с. - Библиогр.: с. 248-269. - ISBN 5-88874-393-3 : 
134.00 р. - Текст : непосредственный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  -

https://lms.kantiana.ru/,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов соответствующего ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

https://elib.kantiana.ru/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.10.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация в педагогической
деятельности».

Цель изучения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы компетенций в
области межкультурной коммуникации.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен к 
формированию и 
изменению 
собственных 
жизненно-
образовательных 
маршрутов в 
профессиональных 
сообществах с учётом
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
национального 
развития

УК-1.8 Представляет 
результаты академической 
и профессиональной 
деятельности на публичных
мероприятиях, включая 
международные, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах).
УК-1.9 Анализирует 
системы ценностей и 
учитывает их особенности 
в социальном 
взаимодействии
УК-1.10 Выстраивает 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
культурных особенностей 
представителей разных 
этносов, конфессий и 
социальных групп, а также 
приоритетов 
национального развития

Знать:  системы критического
анализа проблемных ситуаций
Уметь:  осуществлять
критический анализ на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий
Владеть  умениями  и  навыками
адекватного  и  грамотного
использования  методов  и
принципов критического анализа
и  оценки  научных  достижений,
научно-исследовательской
деятельности,  необходимой  при
решении проблемных задач в
профессиональной  деятельности
с  учетом  анализа,  синтеза  и
других  методов
интеллектуальной деятельности

ПК- 2 Способен 
проектировать 
образовательные 
технологии на основе 
полученных данных (в 
области когнитивных 
наук, психологического
и педагогического 
тестирования, 
результатов 
нейровизуализации), в 
том числе для 
построения 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

ПК 2 1. Демонстрирует 
знание методик 
объективной оценки 
обучающихся на основании 
психологического и 
педагогического 
тестирования, методов 
нейровизуализации

Знать:  современные  методики
объективной  оценки
обучающихся  на  основании
психологического  и
педагогического  тестирования  в
условиях  межкультурной
коммуникации,  методы
визуализации  структуры,
функций  и  биохимических
характеристик мозга
Уметь:  использовать  методики
оценки  обучающихся  и  методы
нейровизуализации.
Владеть  приемами
интерпретации  межкультурных
различий  полученных  в  ходе



обучающихся на 
основе 
нейропсихологическог
о заключения с учетом
актуального 
состояния 
познавательных 
функций, 
эмоционально-
личностной сферы и 
когнитивного 
функционирования 
обучающихся.

применения  измерительных
методик и  нейровизуализаций. 

ПК 2 2 . Умеет 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся на 
основе объективных знаний 
о состоянии 
познавательных функций, 
эмоционально-личностной 
сферы и когнитивного 
функционирования 
обучающихся

Знать:  особенности
познавательных  функций,
эмоциаонально-личностной
сферы  и  когнитивного
функционирования  обучающихся
из различных стран.
Уметь:  проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты  с
учетом культурных особенностей
обучающихся.
 Владеть  приемами
проектирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся  в  зависимости  от
социокультурных особенностей. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В соответствии с учебным планом.

5. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается



студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Тема 1. 
Межкультурная 
коммуникация как 
вид коммуникации 

Понятие коммуникации. Теория деятельности как 
методологическая основа теории коммуникации. 
Коммуникация и ее виды, основные единицы вербальной 
коммуникации: тексты, коммуникативные акты. 
Структура коммуникативного акта. Моделирование 
коммуникативного процесса. Функции коммуникации. 
Этническая, национальная, территориальная, социальная 
принадлежность коммуникантов, личностные 
характеристики: пол, возраст, уровень образования и 
характер. Понятие культуры. Понятие межкультурной 
коммуникации. Феномен «культура» под углом зрения 
различных наук. Теория межкультурной коммуникации. 
Ее объект, предмет, методы исследования и 
междисциплинарные связи. Становление теории 
межкультурной коммуникации в России и Европе. 
Межкультурная коммуникация и межкультурное 
общение. Структура и виды межкультурной 
коммуникации. Уровни, формы и характер 
межкультурной коммуникации. Понятия функциональной
общности и специфики культур. Типология культур. 
Параметры разграничения культур: отношение к природе,
отношение к деятельности, отношение к общению, 
отношение к характеру аргументации, отношение к 
личной свободе, отношение к соперничеству, отношение 
к власти, отношение к природе человека.

2 Тема 2. Картина 
мира

Концептуальная картина мира. Картина мира. Концепт. 
Ключевой концепт. Концептуализация. Категоризация. 
Концептосфера. Когнитивное сознание. Пресуппозиции. 
Категории времени и пространства как ключевые 
элементы картин мира. Культура и поведение. Культура и
ценности. Обусловленность поведения бессознательными 
факторами. Феномен «культурных очков». Влияние 
времени и обстановки общения. Знания, нормы, обряды, 
обычаи, ритуалы, традиции и ценности как компоненты 
культуры. Виды ценностей. Языковая картина мира. Язык
как элемент культуры. Теории связи языка, сознания, 
мышления и культуры. Теория лингвистической 
относительности. Признаки языковой картины мира. 
Соотношение концептуальной и языковой картины мира, 
научной и языковой картины мира. Типология языковых 
картин мира. Национальная языковая картина мира.

3 Тема 3. Первичная 
языковая личность 
как результат 
инкультурации

Проблема инкультурации. Языковая личность. Понятия 
«свой» и «чужой». Понятие «культурная идентичность». 
Социализация и инкультурация. Стадии и 
психологические механизмы инкультурации. Проблемы 
культурной трансмиссии. Первичная языковая личность. 
Структура первичной языковой личности. Национально-



культурная специфика речевого поведения. Понятие 
номинативной стратегии. Культура и лексика. Культура и 
грамматика. Культура и текст. Текстовая деятельность. 
Влияние культурной принадлежно сти коммуниканта на 
ход его текстовой деятельности. Национально-культурная
специфика дискурсивных стратегий. Понятие дискурса. 
Дискурсивные стратегии и их типология. Культура и 
дискретные речевые акты: жалоба, просьба об одолжении,
приглашение, извинение. Вербальная коммуникация и ее 
стили: прямой / непрямой, искусный / точный / сжатый, 
личностный / ситуационный, инструментальный / 
аффективный.

4 Тема 4. Проблема 
понимания в 
межкультурной 
коммуникации

Понимание как цель межкультурной коммуникации. 
Факторы понимания. Общность знаний как ключевая 
предпосылка адекватного межкультурного понимания. 
Уровни понимания. Смысл как результат понимания 
текста. Коммуникативные неудачи и их типология. 
Конфликт культур. Проблемы атрибуции в 
межкультурной коммуникации. Понятие атрибуции. 
Состояния неопределенности и тревожности. Процессы 
атрибуции. Стереотипы, их сущность, функции и виды. 
Предрассудки. Обобщения. Атрибуция и язык.

5 Тема 5. Вторичная 
языковая личность 
как результат 
аккультурации

Практика освоения чужой культуры. Понятие и сущность 
аккультурации (вторичной адаптации и социализации). 
Основные формы и результаты аккультурации. Вторичная
языковая личность. Проблемы формирования вторичной 
языковой личности. Культурная дистанция. Культурный 
шок. Модель освоения чужой культуры по М. Беннету. 
Проблема этноцентризма. Диалог культур и проблемы 
продуктивности межкультурной коммуникации. Понятие 
диалога культур. Психологические аспекты восприятия, 
способствующие эмпатии: толерантность, принятие, 
адаптация, интеграция. Структура межкультурной 
компетентности.

6 Тема 6. Ситуативная 
модель 
коммуникативного 
поведения

Установление коммуникативного контакта: обращение, 
приветствие, знакомство. Поддержание 
коммуникативного контакта. Прекращение 
коммуникативного контакта. Модификация поведения 
собеседника. Ведение споров. Комплименты и ответы на 
комплименты. Приглашение и планирование в деловой и 
неофициальной сфере. Ответ на приглашение. Общение с 
гостями и в гостях. Общение в кафе и ресторанах. 
Общение в других общественных местах. Общение при 
ухаживании. Общение в праздники. Общение в школе и 
вузе. Общение с коллегами. Общение с шефом. Деловое 
общение на переговорах. Письменное деловое общение. 
Общение с потенциальным работодателем. Телефонное 
общение. Алкоголь и общение. Курение и общение. 
Юмор и общение.

7 Тема 7. 
Параметрическая 
модель 

Контактность. Формальность. Самопрезентация. 
Вежливость. Регулятивность. Конфликтность. 
Преобладающая тематика общения. Табуированные темы.



коммуникативного 
поведения

Коммуникативный пессимизм. Ориентация на 
собеседника. Продолжительность общения. 
Коммуникативные реакции. Риторическое поведение. 
Коммуникативный контроль. Невербальное 
коммуникативное поведение: улыбка, проксемика, 
окулистика, кинесика.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной  работе  со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем
учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

6. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,



контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

7. Фонд оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  разработан  в  соответствии с  Положением  о
формировании  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в федеральном государственном
автономном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта» и представлен в электронном учебно-
методической комплексе дисциплины, размещенном в ЭИОС университета.

Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания
Уровни Содержательно

е  описание
уровня

Основные  признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного характера на
основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100



Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах
учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятельн
ости  и
инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения
или  обосновывать
практику применения 

хорошо 71-85

Удовлетворит
ельный
(достаточный
)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее
55

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература

Багана, Ж. Национальные особенности межкультурной коммуникации (теория 
ипрактика)
: учебное пособие / Ж. Багана, Н. И. Дзенс, Ю. Н. Мельникова. — Москва : 
ФЛИНТА, 2020. — 384 с. - Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» 
(1)

Дополнительная литература
Барышников, Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации : 
учебник / Н.В. Барышников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2022. — 348 с. - Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1)

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы 

докладов конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы



 ЭБС Лань книги, журналы
 ЭБС Консультант студента
 ПРОСПЕКТ ЭБС
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
 система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  –

www.lms  .kantiana.ru  , обеспечивающую разработку и комплексное
использование электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования
сервера и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное  на  рабочих  местах  студентов  ПО:  Microsoft  Windows  7,
Microsoft Office  Standart  2010,  антивирусное  программное  обеспечение
Kaspersky Endpoint Security.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.10.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Методика и технологии STEAM-образования с
практикумом.

Цель изучения дисциплины: развитие инновационной компетенции у студентов в
аспекте изучения STEAM-подхода в образовании

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

УК-1; ОПК-4 ; БК-2; БК-6

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1
Способен к 
формированию и 
изменению 
собственных 
жизненно-
образовательных 
маршрутов в 
профессиональны
х сообществах с 
учетом 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
национального 
развития

УК.1.1. Выбирает источники
информации,  осуществляет
поиск  информации  и
определяет  рациональные
идеи  для  решения
поставленных задач

Знать:  алгоритмы  поиска
информации  в  базах
информационных  источников  и  на
их основе определять рациональные
идеи  для  решения  задач   в
предметных областях STEAM;
Уметь:  оценивать  достоверность,
практикоприменимость  найденной
информации  для  решения
поставленных задач;  
Владеть:  методами  выявления
рациональных  идеи  для  решения
педагогических  задач  в  STEAM-
обучение.

УК.1.2. Демонстрирует 
умение рассматривать 
различные точки зрения и 
выявлять степень 
доказательности на 
поставленную задачу

Знать:  методы  анализа различных
точек зрения на подходы в решение
педагогических  задач  в  STEAM-
обучение;
Уметь:  применять  аналитические
материалы  доказательного
характера, направленных на решение
задач в STEAM-обучение;
Владеть:  способами  рассмотрения
различных точек зрения и выявления
степени  доказательности  на
поставленную задачу.

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
проектирования 
образовательных 
систем

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание технологий 
методического 
сопровождения 
проектирования 
образовательных систем.
ОПК-4.2. Умеет применять 
технологии методического 
сопровождения 

Знать:
- технологий методического 
сопровождения проектирования 
образовательных систем;
Уметь: 
- проектировать образовательные 
системы:
Владеть:
-  технологиями  методического



проектирования 
образовательных систем.

сопровождения  деятельности  в
образовательной системе.

БК-6
Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований

БК-6.1
Демонстрирует знания 
понятийного аппарата и 
технологий проведения 
научных исследований
 
 

Знать:
– профессиональный научно-
педагогический тезаурус.
Уметь:
– обосновывать выбор теоретико-
методологических оснований при 
проведении научного 
педагогического исследования.
Владеть:
– навыками  анализа  научного
исследования  и  технологий  его
проведения,  используя  научно-
педагогический тезаурус.

БК-6.2.
Способен применять 
специальные знания и 
технологии проведения 
научных исследований
 

 Знать:
– методологические основы 
организации педагогического 
исследования и методы его 
проведения.
Уметь:
– определять методологические 
основания своего исследования, 
отбирать методы проведения 
исследования.
Владеть:
–  современными  технологиями
организации  сбора,  обработки
данных, их анализа и интерпретации
для  проведения  педагогического
научного исследования.

БК-2  Способность
проектировать  и
осуществлять
образовательную
деятельность  на
основе
методологии  и
технологий
инклюзивного
образования

БК-2.1.  Применяет
выбранные  методики  и
технологии  инклюзивного
образования  в  регулярной
педагогической
действительности.

Знать:  методики  и  технологии
инклюзивного  образования  в
педагогической  действительности  в
условиях STEAM-обучение
Уметь:  методы  применения
принципов  инклюзивного
образования  в  условиях  STEAM-
обучение
Владеть:  методиками  и
технологиями инклюзивного
образования  в  аспекте
педагогической  действительности
STEAM-обучение 

БК-2.2.  Способность
проектировать  и  применять
инновационные методологии
и  технологии  инклюзивного
образования  в  регулярной
педагогической
действительности.

Знать:  методы  проектирования
технологии  инклюзивного
образования;
Уметь:  развивать  готовность
проектировать  и  применять
инновационные  методологии  и
технологии  инклюзивного
образования  в  педагогической



действительности STEAM-обучение
Владеть:  навыками  применения
инновационной  методологии  и
технологии  инклюзивного
образования.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В соответствии с учебным планом.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела (темы)
История  становления
STEM  и  STEAM
подхода  в
образовании.
 

Что  такое  STEM  –  подход.  Характерные  черты  STEM-
образования.  STEM  –  педагог.  Чем  STEAM  -  подход
отличается  от  STEM.  Пирамида  STEAM  -  подхода
(Жоржетта Якман). Образовательные практики STEAM -
подхода в  зарубежных странах:  США, Великобритания,
Финляндия,  Германия,  Малайзия,  Австралия.  (On-line
модуль «STEAM подход: обзор опыта зарубежных стран»
в программной среде lms.kantiana.ru) Принципы STEM.

Почему  СТЕМ Сознание и мозг (Черниговская ТВ). Сила art. Аrt - основа



должен стать СТЕАM человеческого опыта. Зачем учить искусству.  Искусство
вовлекает  юный  мозг  в  познание. Искусство  и  STEM
имеют различия. STEM-обучение дополняется art. Навыки
для изучения STEM и искусств.
Что наука говорит об искусстве и творчестве Мышление и
обучение.  Конвергентное  и  дивергентное  мышление.
Изменение  мировоззрения  в  STEM  и  искусстве.
Искусство,  STEM  и  творчество.  Творчество  против
интеллекта. Этапы творческого мышления. Метод дизайн
мышления.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной  работе  со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем
учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

6. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.



Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

7. Фонд оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  разработан  в  соответствии с  Положением  о
формировании  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в федеральном государственном
автономном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта» и представлен в электронном учебно-
методической комплексе дисциплины, размещенном в ЭИОС университета.

Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания
Уровни Содержательн

ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими

хорошо 71-85



большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1.Ильин, Г. Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - 
Москва :Прометей, 2015. - 425 с. ISBN 978-5-7042-2542-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/557161 (дата обращения: 08.04.2022). – Режим 
доступа: по подписке.
2.Хуторской, А. В. История дидактики. Инновационные системы обучения от 
Античности до наших дней : учебно-методическое пособие / А. В. Хуторской. - Москва : 
ФЛИНТА, 2021. - 536 с. - ISBN 978-5-9765-4559-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1861733 (дата обращения: 04.04.2022). – Режим 
доступа: по подписке.
3. Лескова, И. А. Инновационные практики обучения: «креативная история искусств» : 
учебно-практическое пособие для преподавателей и студентов высших учебных 
заведений / И. А. Лескова. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 272 с. - ISBN 978-5-9765-4222-8. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861677 (дата 
обращения: 04.04.2022). – Режим доступа: по подписке.
Дополнительная литература
1.  Давыдов,  В.  Н.  Физико-химические  учебные проекты во внеурочной деятельности
школьников. Книга для учителя : методическое руководство / В.Н. Давыдов. — Москва :
ИНФРА-М, 2021. — 242 с. — (Практическая педагогика).  — DOI 10.12737/1016650. -
ISBN  978-5-16-015078-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1194865  (дата  обращения:  09.04.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.
2.Майер, В. В. Образовательные ресурсы проектной деятельности школьников по физике
: монография / В. В. Майер, Е. И. Вараксина. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. -
228  с.  -  ISBN  978-5-9765-2287-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1843714  (дата  обращения:  08.04.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 



 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  -

https://lms.kantiana.ru/,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов соответствующего ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.10.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта»
ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»

Высшая школа педагогики и психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Проектирование и экспертиза образовательных систем»
Шифр: 44.04.01 

Направление подготовки: «Педагогическое образование»
Профиль: Нейронауки (Науки об образовании)

Квалификация выпускника: Педагог-исследователь

Калининград
2023



Лист согласования

Составитель: Полупан Ксения Леонидовна, д.п.н, профессор 

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета образовательно-научного 
кластера «Институт образования и гуманитарных наук»

Протокол № 12   от «23» июня 2023г.

Председатель Учёного совета ОНК 
«Институт образования и гуманитарных наук»                                             А.О. Бударина

И.о. директора высшей школы образования и психологии                     М.В. Храмова



Содержание 

1.Наименование дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных систем».
2.Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
4. Виды учебной работы по дисциплине.
5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины,
структурированное по темам.
6.Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине.
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Проектирование и экспертиза образовательных систем»

Цель изучения дисциплины: формирование готовности к проведению экспертизы
образовательных систем на основе современных знаний о мозгк

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен 
планировать 
исследование и 
проводить 
экспериментальную 
работу в области 
нейропедагогики на 
основе этических и 
правовых норм, 
представлять результаты
исследований научному 
и педагогическому 
сообществу

Демонстрирует 
знание этических и 
правовых норм 
исследований в 
области нейронаук, в
том числе для 
проектирования 
дизайна 
эксперимента в 
области 
нейропедагогики

Знать:  современные  способы
управления проектом 

Уметь  планировать/проектировать
образовательную  деятельность  в
рамках образовательной системы 

Владеть  навыками  применения
современных инновационных методов
и  технологий  управления
образовательными проектами

БК-1

Способность 
проектировать и 
осуществлять 
образовательную 
деятельность на основе 
методологии и 
технологий 
инклюзивного 
образования

Способность 
проектировать и 
применять 
инновационные 
методологии и 
технологии 
инклюзивного 
образования в 
регулярной 
педагогической 
действительности.

Знать проблемы подбора эффективной
команды;  основные  условий
эффективной  командной  работы;
основ  стратегического  управления
человеческими  ресурсами,
нормативных  правовых  актов,
касающихся  организации  и
осуществления  профессиональной
деятельности;  модели
организационного  поведения,
факторов  формирования
организационных  отношений;
стратегии  и  принципов  командной
работы,  основных  характеристик
организационного  климата  и
взаимодействия людей в организации;
методов  научного  исследования  в
области  управления;  методов
верификации  результатов
исследования; методов интерпретации
и  представления  результатов



исследования; 

- ументь определять стиль управления
и  эффективность  руководства
командой;  вырабатывать  командную
стратегию;  владеть  технологией
реализации  основных  функций
управления,  анализировать  и
интерпретировать  результаты
научного  исследования  в  области
управления человеческими ресурсами;
применять  принципы  и  методы
организации командной деятельности;
подбирать  методы  и  методики
исследования  профессиональных
практических  задач;  уметь
анализировать  и  интерпретировать
результаты научного исследования; 

-  владеть  навыками  и  умениями
организации и управления командным
взаимодействием  в  решении
поставленных  целей;  созданием
команды  для  выполнения
практических задач; навыками участия
в  разработке  стратегии  командной
работы; составлением деловых писем с
целью  организации  и  сопровождения
командной работы; умением работать
в  команде;  навыками  разработки
программы  эмпирического
исследования  профессиональных
практических задач.

УК-1 Способен к 
формированию и 
изменению собственных 
жизненно-
образовательных 
маршрутов в 
профессиональных 
сообществах с учётом 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
национального развития

УК-1.4 Использует 
методы и 
инструменты 
управления 
проектом для 
решения 
профессиональных 
задач

Знать: системы критического анализа
проблемных ситуаций.
Уметь:  осуществлять  критический
анализ на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий.
Владеть  умениями  и  навыками
адекватного  и  грамотного
использования  методов  и  принципов
критического  анализа  и  оценки
научных  достижений,  научно-
исследовательской  деятельности,
необходимой  при  решении
проблемных  задач  в



профессиональной  деятельности  с
учетом  анализа,  синтеза  и  других
методов  интеллектуальной
деятельности.

ПК- 2 Способен 
проектировать 
образовательные 
технологии на основе 
полученных данных (в 
области когнитивных 
наук, психологического 
и педагогического 
тестирования, 
результатов 
нейровизуализации), в 
том числе для 
построения 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся на основе 
нейропсихологического 
заключения с учетом 
актуального состояния 
познавательных 
функций, эмоционально-
личностной сферы и 
когнитивного 
функционирования 
обучающихся.

ПК 2 1. 
Демонстрирует 
знание методик 
объективной оценки 
обучающихся на 
основании 
психологического и 
педагогического 
тестирования, 
методов 
нейровизуализации

ПК 2 2. Умеет 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся на 
основе объективных 
знаний о состоянии 
познавательных 
функций, 
эмоционально-
личностной сферы и 
когнитивного 
функционирования 
обучающихся

Знать:  образовательные технологии в
области  когнитивных  наук,
психологического  и  педагогического
тестирования,  результатов
нейровизуализации,  в  необходимые
для  построения  индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся  на  основе
нейронаучного  заключения  с  учетом
актуального  состояния
познавательных  функций,
эмоционально-личностной  сферы  и
когнитивного  функционирования
обучающихся.

Уметь:  проектировать
образовательные технологии на основе
полученных  данных  (в  области
когнитивных  наук,  психологического
и  педагогического  тестирования,
результатов нейровизуализации), в том
числе для построения индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся  на  основе
нейронаучного  заключения  с  учетом
актуального  состояния
познавательных  функций,
эмоционально-личностной  сферы  и
когнитивного  функционирования
обучающихся.

Владеть:  навыками проектирования и
реализации  образовательных
технологий  на  основе  полученных
данных (в области когнитивных наук,
психологического  и  педагогического
тестирования,  результатов
нейровизуализации),  в  том  числе  для
построения  индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся  на  основе
нейронаучного  заключения  с  учетом



актуального  состояния
познавательных  функций,
эмоционально-личностной  сферы  и
когнитивного  функционирования
обучающихся.

Умеет анализировать проблемные ситуации, используя системный подход

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных систем» представляет собой
дисциплину дисциплин по выбору части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наимено
вание
раздела

Содержание раздела



1 Понятие  образовательный
проект.  Структура  проекта.
Проектная  деятельность  в
образовании 

Основные понятия управления проектом в
образовании.  Создание  проекта.
Жизненный  цикл  проекта.  Возможности
проектной  деятельности  в
образовательном процессе.  

2 Проектирование как процесс. Компоненты,  особенности  создания,
назначение каждого этапа проекта. Виды
проекта.  Типологизация  проектов  в
образовании.

3 Создание  образовательного
проекта

Определение актуальности и значимости.
Определение проблематики и результатов
проекта.  Разработка  структурных
компонентов. 

4 Презентация проекта Разработка  логотипа  проекта.
Особенности  визуализации  проектов.
Презентация  результатов  проектной
деятельности.

5 Экспертная  деятельность  в
образовании  

Сущность  экспертной  работы.  Типы
экспертизы в образовании

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
1

.
Создание  образовательного
проекта

Определение актуальности и значимости.
Определение проблематики и результатов
проекта.  Разработка  структурных
компонентов. 

2 Презентация проекта Разработка  логотипа  проекта.
Особенности  визуализации  проектов.
Презентация  результатов  проектной
деятельности.

3 Экспертная  деятельность  в
образовании  

Сущность  экспертной  работы.  Типы
экспертизы в образовании

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1 Понятие образовательный проект. 
Тема 2. Структура проекта. Проектная деятельность в образовании
Тема 3. Проектирование как процесс.



Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа
(предусматривающих  передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Педагогическое моделирование и проектирование
Тема 2. Пространство и среда в современной науке
Тема 3. Образовательная среда организации: проектирование и экспертиза
Тема 4. Развивающая предметно-пространственная среда 
Тема 5. Основная образовательная программа 
Тема 6. Алгоритм проектирования ООП
Рекомендуемая тематика практических занятий:

Требования к самостоятельной работе студентов
Изучение литературы, выполнение индивидуальных занятий. 
Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал



прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Подготовка индивидуального 
проекта 

Все 
заявленные в 
пункте 1

Проект 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Демонстрация этапов проекта

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

Тема 1. Педагогическое моделирование и проектирование
Тема 2. Пространство и среда в современной науке
Тема 3. Образовательная среда организации: проектирование и экспертиза
Тема 4. Развивающая предметно-пространственная среда 



Тема 5. Основная образовательная программа 
Тема 6. Алгоритм проектирования ООП

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.

Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный

Репродуктивн
ая

Изложение  в  пределах
задач  курса

удовлетвор 55-70



(достаточны
й)

деятельность теоретически  и
практически
контролируемого
материала

ительно

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. И.А.  Колесникова,  М.П.Горчакова-Сибирская.  Педагогическое  проектирование:

учебное пособие для высш.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия» ,
2008. – 288 с.

2. Северин  С.Н.  Педагогическое  проектирование  как  технология  управления
качеством педагогического процесса. Брест, БРГУ имени А.С. Пушкина, 2011.

3. Современные  образовательные  технологии:  учебное  пособие/  под  ред.Н.В.
Бордовской. – М.: 2010. – 432 с.

Дополнительная литература
1. Использование  результатов  обучения  при  проектировании  образовательных

программ УрФУ: /О.И. Ребрин. Екатеринбург: УрФУ, 2012.   Екатеринбург: ООО
«Издательский Дом «Ажур» 2012. – 24 с.

2.  С.Р.Гидрович,  И.И.Егорова,  А.Ю.  Курочкина.  Компететностный  подход  к
формированию  основных  образовательных  программ  третьего  поколения.  –
СПб.:Изд-воСПбГУЭФ, 2010 – 107 с. 

3. Рябов В.В., Фролов Ю.В. Компетентность как индикатор человеческого капитала.
Материалы  к  четвертому  изданию  методологического  семинара  «Россия  в
Болонском процессе» 16 ноября 2004 года. – М.: Исследовательский центр проблем
качества подготовки специалистов, 2004

4. С.И. Тормасин, Н.П. Пучков. Организация процесса интеграции компетенций при
реализации  образовательных  стандартов  третьего  поколения.  Сборник  тезисов
докладов II Всероссийской научно-методической конференции «Методы обучения
и организация учебного процесса в вузе. Рязань 2011. С.12-15

5. Звонников  В.,  Челышкова  М.  Контроль  качества  обучения  при  аттестации:
компетентностный подход, Логос 2010.

6. Проект  «Formula-student»  как  площадка  для  практико-ориентированной
инженерной  подготовки  выпускников  вуза.  Ельцов  В.В.,  А.В.  Скрипачев.
Инженерное образование №13, 2013. С 12-21

7.  Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. - Ростов н/Д:Феникс,
2002. - 544 с. Учебное пособие. (ред. М. В. Буланова-Топоркова)

8.  Особенности разработки и использования измерительных материалов для оценки
качества  высшего  профессионального  образования  с  учетом  введения  ФГОС
ВПО(проект)  Федеральный  институт  педагогических  измерений  (ФИПИ),



Российский  государственный  гуманитарный  университет,  Москва  2012.
labrate.ru›20121120/20121103_metodika_ocenki_fipi

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
− eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
− Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
− ЭБС Консультант студента 
− ПРОСПЕКТ ЭБС 
− ЭБС ZNANIUM.COM
− РГБ Информационное обслуживание по МБА
− БЕН РАН
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
− система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  –

www.lms.kantiana.ru,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft  Windows 7,  Microsoft
Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся),  меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения,  оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

http://www.lms.kantiana.ru/


«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Проектирование индивидуальных образовательных

маршрутов в цифровой образовательной среде»

Цель  изучения  дисциплины состоит  в  формировании  у  обучающихся  способности

проектировать  свою  будущую  деятельность,  способности  самоорганизации  и

самоуправления.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
образовательную 
деятельность на основе 
интеграции современных
знаний о мозге и 
периферийной нервной 
системе, 
нейропсихологии и 
когнитивной науки

ПК 1 1 
Демонстрирует 
знание о мозге, 
переферийной 
нервной системе, 
концепций 
современной 
нейронауки, 
нейропсихологии и 
когнитивной науки

ПК 1 2 Проектирует 
и реализует 
образовательную 
деятельность с 
учетом знаний о 
мозге, 
нейропсихологии и 
когнитивной науки

- знание вариантов реализации 
собственной деятельности на основе 
полученных знаний;
- умение анализировать собственную 
деятельность;
- владение навыками 
совершенствования собственной 
деятельности на основе интеграции 
современных знаний о мозге и 
периферийной нервной системе, 
нейропсихологии и когнитивной 
науки.

ПК-2 Способен 
проектировать 
образовательные 
технологии на основе 
полученных данных (в 
области когнитивных 
наук, психологического 
и педагогического 
тестирования, 
результатов 
нейровизуализации), в 
том числе для 
построения 

ПК 2 
1Демонстрирует 
знание методик 
объективной оценки 
обучающихся на 
основании 
психологического и 
педагогического 
тестирования, 
методов 
нейровизуализации

ПК 2 2 Умеет 
проектировать 

- знание основных образовательных 
технологий;
- умение проектировать 
образовательные технологии на основе
полученных данных (в области 
когнитивных наук, психологического 
и педагогического тестирования, 
результатов нейровизуализации);
- владение практическими навыками 
реализации образовательных 
технологий, в том числе для 
построения индивидуальных 
образовательных маршрутов 



индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся на основе 
нейропсихологического 
заключения с учетом 
актуального состояния 
познавательных 
функций, эмоционально-
личностной сферы и 
когнитивного 
функционирования 
обучающихся.

индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся на 
основе объективных 
знаний о состоянии 
познавательных 
функций, 
эмоционально-
личностной сферы и 
когнитивного 
функционирования 
обучающихся

обучающихся на основе 
нейропсихологического заключения с 
учетом актуального состояния 
познавательных функций, 
эмоционально-личностной сферы и 
когнитивного функционирования 
обучающихся.

БК-1 Способность 
разрабатывать и 
оптимизировать учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса по основным и 
дополнительным 
образовательным 
программам

БК 1 
1Демонстрирует 
знания понятийного 
аппарата и 
современных 
технологии 
разработки и 
оптимизации 
учебно-
методического 
обеспечения по 
основным и 
дополнительным 
образовательным 
программам.

БК 1 2 Применяет 
современные 
технологии и 
средства разработки 
и оптимизации 
учебно-
методического 
обеспечения по 
основным и 
дополнительным 
образовательным 
программам.

- знание основных способов 
планирования учебных занятий;
- умение планировать и проводить 
учебные занятия;
 - владение навыками разработки и 
оптимизации учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса по основным и 
дополнительным образовательным 
программам.

БК 4 Способность 
проектировать и 
осуществлять 
образовательную 

БК 4 1 Знает 
понятийный аппарат 
и содержание 
современного 

 - знание современного 
инструментария педагогической 
диагностики;
 - умение проектировать 



деятельность с 
применением 
современного 
инструментария 
педагогической 
диагностики

инструментария 
педагогической 
диагностики.

БК 4 2 Способен 
проектировать, 
оптимизировать и 
применять 
современный 
инструментарий 
педагогической 
диагностики.

образовательную деятельность с 
применением современного 
инструментария педагогической 
диагностики;
 - владение навыками проектировать и
осуществлять образовательную 
деятельность с применением 
современного инструментария 
педагогической диагностики.

Умеет анализировать проблемные ситуации, используя системный подход

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов в цифровой
образовательной  среде»  представляет  собой  дисциплину  дисциплин  по  выбору  части
блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины



сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Понятие  образовательный  проект.
Структура  проекта.  Проектная
деятельность в образовании 

Основные  понятия  управления
проектом  в  образовании.  Создание
проекта.  Жизненный  цикл  проекта.
Возможности  проектной
деятельности  в  образовательном
процессе.  

2 Проектирование как процесс. Компоненты,  особенности  создания,
назначение  каждого  этапа  проекта.
Виды  проекта.  Типологизация
проектов в образовании.

3 Создание образовательного проекта Определение  актуальности  и
значимости.  Определение
проблематики и результатов проекта.
Разработка  структурных
компонентов. 

4 Презентация проекта Разработка  логотипа  проекта.
Особенности визуализации проектов.
Презентация  результатов  проектной
деятельности.

5 Экспертная  деятельность  в
образовании  

Сущность  экспертной  работы.  Типы
экспертизы в образовании

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
1

.
Создание образовательного проекта Определение  актуальности  и

значимости.  Определение
проблематики и результатов проекта.
Разработка  структурных
компонентов. 

2 Презентация проекта Разработка  логотипа  проекта.
Особенности визуализации проектов.
Презентация  результатов  проектной



деятельности.

3 Экспертная  деятельность  в
образовании  

Сущность  экспертной  работы.  Типы
экспертизы в образовании

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1 Понятие образовательный проект. 
Тема 2. Структура проекта. Проектная деятельность в образовании
Тема 3. Проектирование как процесс.

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Педагогическое моделирование и проектирование
Тема 2. Пространство и среда в современной науке
Тема 3. Образовательная среда организации: проектирование и экспертиза
Тема 4. Развивающая предметно-пространственная среда 
Тема 5. Основная образовательная программа 
Тема 6. Алгоритм проектирования ООП
Рекомендуемая тематика практических занятий:

Требования к самостоятельной работе студентов
Изучение литературы, выполнение индивидуальных занятий. 
Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.



7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Подготовка индивидуального 
проекта 

Все 
заявленные в 
пункте 1

Проект 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля



Демонстрация этапов проекта

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

Тема 1. Педагогическое моделирование и проектирование
Тема 2. Пространство и среда в современной науке
Тема 3. Образовательная среда организации: проектирование и экспертиза
Тема 4. Развивающая предметно-пространственная среда 
Тема 5. Основная образовательная программа 
Тема 6. Алгоритм проектирования ООП

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.

Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических

хорошо 71-85



нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. И.А.  Колесникова,  М.П.Горчакова-Сибирская.  Педагогическое  проектирование:

учебное пособие для высш.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия» ,
2008. – 288 с.

2. Северин  С.Н.  Педагогическое  проектирование  как  технология  управления
качеством педагогического процесса. Брест, БРГУ имени А.С. Пушкина, 2011.

3. Современные  образовательные  технологии:  учебное  пособие/  под  ред.Н.В.
Бордовской. – М.: 2010. – 432 с.

Дополнительная литература
1. Использование  результатов  обучения  при  проектировании  образовательных

программ УрФУ: /О.И. Ребрин. Екатеринбург: УрФУ, 2012.   Екатеринбург: ООО
«Издательский Дом «Ажур» 2012. – 24 с.

2.  С.Р.Гидрович,  И.И.Егорова,  А.Ю.  Курочкина.  Компететностный  подход  к
формированию  основных  образовательных  программ  третьего  поколения.  –
СПб.:Изд-воСПбГУЭФ, 2010 – 107 с. 

3. Рябов В.В., Фролов Ю.В. Компетентность как индикатор человеческого капитала.
Материалы  к  четвертому  изданию  методологического  семинара  «Россия  в
Болонском процессе» 16 ноября 2004 года. – М.: Исследовательский центр проблем
качества подготовки специалистов, 2004

4. С.И. Тормасин, Н.П. Пучков. Организация процесса интеграции компетенций при
реализации  образовательных  стандартов  третьего  поколения.  Сборник  тезисов
докладов II Всероссийской научно-методической конференции «Методы обучения
и организация учебного процесса в вузе. Рязань 2011. С.12-15



5. Звонников  В.,  Челышкова  М.  Контроль  качества  обучения  при  аттестации:
компетентностный подход, Логос 2010.

6. Проект  «Formula-student»  как  площадка  для  практико-ориентированной
инженерной  подготовки  выпускников  вуза.  Ельцов  В.В.,  А.В.  Скрипачев.
Инженерное образование №13, 2013. С 12-21

7.  Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. - Ростов н/Д:Феникс,
2002. - 544 с. Учебное пособие. (ред. М. В. Буланова-Топоркова)

8.  Особенности разработки и использования измерительных материалов для оценки
качества  высшего  профессионального  образования  с  учетом  введения  ФГОС
ВПО(проект)  Федеральный  институт  педагогических  измерений  (ФИПИ),
Российский  государственный  гуманитарный  университет,  Москва  2012.
labrate.ru›20121120/20121103_metodika_ocenki_fipi

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
− eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
− Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
− ЭБС Консультант студента 
− ПРОСПЕКТ ЭБС 
− ЭБС ZNANIUM.COM
− РГБ Информационное обслуживание по МБА
− БЕН РАН
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
− система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  –

www.lms.kantiana.ru,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft  Windows 7,  Microsoft
Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для



проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся),  меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения,  оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Проектная деятельность в нейронауках».

Цель изучения дисциплины состоит  в  подготовки  обучающихся  осуществлять
проектную деятельность в нейронауках.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен к 
формированию и 
изменению 
собственных 
жизненно-
образовательных 
маршрутов в 
профессиональных 
сообществах с учётом
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
национального 
развития

УК-1.4 Использует методы 
и инструменты управления 
проектом для решения 
профессиональных задач

Знать:  системы критического
анализа проблемных ситуаций.
Уметь:  осуществлять
критический анализ на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий.
Владеть  умениями  и  навыками
адекватного  и  грамотного
использования  методов  и
принципов критического анализа
и  оценки  научных  достижений,
научно-исследовательской
деятельности,  необходимой  при
решении  проблемных  задач  в
профессиональной  деятельности
с  учетом  анализа,  синтеза  и
других  методов
интеллектуальной деятельности.

ПК- 2 Способен 
проектировать 
образовательные 
технологии на основе 
полученных данных (в 
области когнитивных 
наук, психологического
и педагогического 
тестирования, 
результатов 
нейровизуализации), в 
том числе для 
построения 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся на 
основе 
нейропсихологическог
о заключения с учетом
актуального 
состояния 

ПК 2 1. Демонстрирует 
знание методик 
объективной оценки 
обучающихся на основании 
психологического и 
педагогического 
тестирования, методов 
нейровизуализации
ПК 2 2 . Умеет 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся на 
основе объективных знаний 
о состоянии 
познавательных функций, 
эмоционально-личностной 
сферы и когнитивного 
функционирования 
обучающихся

Знать:  образовательные
технологии  в  области
когнитивных  наук,
психологического  и
педагогического  тестирования,
результатов нейровизуализации, в
необходимые  для  построения
индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся  на  основе
нейронаучного  заключения  с
учетом  актуального  состояния
познавательных  функций,
эмоционально-личностной  сферы
и  когнитивного
функционирования
обучающихся.
Уметь:  проектировать
образовательные  технологии  на
основе  полученных  данных  (в
области  когнитивных  наук,
психологического  и



познавательных 
функций, 
эмоционально-
личностной сферы и 
когнитивного 
функционирования 
обучающихся.

педагогического  тестирования,
результатов  нейровизуализации),
в  том  числе  для  построения
индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся  на  основе
нейронаучного  заключения  с
учетом  актуального  состояния
познавательных  функций,
эмоционально-личностной  сферы
и  когнитивного
функционирования
обучающихся.
Владеть:  навыками
проектирования  и  реализации
образовательных  технологий  на
основе  полученных  данных  (в
области  когнитивных  наук,
психологического  и
педагогического  тестирования,
результатов  нейровизуализации),
в  том  числе  для  построения
индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся  на  основе
нейронаучного  заключения  с
учетом  актуального  состояния
познавательных  функций,
эмоционально-личностной  сферы
и  когнитивного
функционирования
обучающихся.

ПК-5
Способен планировать
исследование и 
проводить 
экспериментальную 
работу в области 
нейропедагогики на 
основе этических и 
правовых норм, 
представлять 
результаты 
исследований 
научному и 
педагогическому 
сообществу

ПК – 5.1.
Демонстрирует знание 
этических и правовых норм 
исследований в области 
нейронаук, в том числе для 
проектирования дизайна 
эксперимента в области 
нейропедагогики

Знать:  этические  и  правовые
нормы  исследований  в  области
нейронаук.
Уметь:  применять  знание
этических  и  правовых  норм  в
области  нейронаук  в
исследовательских целях.
Владеть:  навыками
использования  знания  этических
и  правовых  норм  в  области
нейронаук на практике.

ПК – 5.2.
Владеет методами 
организации и проведения 
экспериментальных работ, 
с учетом современного 
состояния в области 
нейронаук, используя 
методы и инструменты 
нейронаучных исследований,

Знать:  методы  организации  и
проведения  экспериментальных
работ,  с  учетом  современного
состояния  в  области  нейронаук,
используя методы и инструменты
нейронаучных исследований.
Уметь:  использовать  методы
организации  и  проведения
экспериментальных работ



включая оборудование для 
нейровизуализации (ЭЭГ и 
др.) и регистрации других 
видов биофизических 
сигналов (ЭМГ, ЭОГ, 
айтрекинг, ЭКГ и др.).

Владеть: навыками  организации
и проведения экспериментальных
работ,  с  учетом  современного
состояния  в  области  нейронаук,
используя методы и инструменты
нейронаучных исследований.

БК-1
Способность 
разрабатывать и 
оптимизировать 
учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса по основным 
и дополнительным 
образовательным 
программам

БК-1.1 Демонстрирует 
знания понятийного 
аппарата и современных 
технологии разработки и 
оптимизации учебно-
методического обеспечения 
по основным и 
дополнительным 
образовательным 
программам.
БК-1.2Применяет 
современные технологии и 
средства разработки и 
оптимизации учебно-
методического обеспечения 
по основным и 
дополнительным 
образовательным 
программам.

Знать:  основные  понятия  и
современные  технологии
разработки  и  оптимизации
учебно-методического
обеспечения  проектной
деятельности в нейронауках.
Уметь:  применять  современные
технологии  разработки  и
оптимизации  учебно-
методического  обеспечения
проектной  деятельности  в
нейронауках
Владеть: навыками разработки и
оптимизации  учебно-
методического  обеспечения
проектной  деятельности  в
нейронауках

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В соответствии с учебным планом.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)



групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела (темы)

1 Тема  1.  Сущность  и  содержание
педагогического  проектирования  в
нейронауке.

Философские  основы  педагогического
проектирования  в  нейронауке.  Принципы
педагогического  проектирования  в
нейронауке.

2 Тема  2.  Основы  разработки
образовательных  проектов  в
нейронауке

Сущность  образовательных  проектов.
Цели и задачи образовательных проектов.
Функции  образовательных  проектов.
Принципы  разработки  образовательных
проектов в нейронауке.

3 Тема  3.  Проектная  деятельность  в
системе образования и нейронауке

Сущность проектной деятельности. Цели и
задачи проектной деятельности в системе
образования.  Функции  проектной
деятельности.  Дизайн  и  реализация
проектной  деятельности  в  системе
образования и нейронауке.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной  работе  со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем



учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

6. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

7. Фонд оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  разработан  в  соответствии с  Положением  о
формировании  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в федеральном государственном
автономном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта» и представлен в электронном учебно-
методической комплексе дисциплины, размещенном в ЭИОС университета.

Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания
Уровни Содержательн

ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать

отлично зачтено 86-100



проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
Свиридов, А. Н. Социально-педагогическое проектирование : учебное пособие / А. Н. 
Свиридов, Е. А. Шаталова, П. А. Шептенко. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 
152 с. -Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1)
Дополнительная литература
Шарипов,  Ф.  В.  Педагогический  менеджмент  :  учебное  пособие  /  Ф.  В.  Шарипов.  -
Москва : Университетская книга, 2020. - 480 с. - Имеются экземпляры в отделах : ЭБС
«Znanium» (1)

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 



 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  -

https://lms.kantiana.ru/,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов соответствующего ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

 специализированное ПО (при наличии):

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.10.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Современные технологии в образовании».

Цель изучения дисциплины:

Целями освоения дисциплины «Современные технологии в образовании» являются
формирование у магистрантов готовности к разработке и использованию инновационных
педагогических  технологий  в  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Задачи:
сформировать  у  магистрантов  систему  знаний  о  современных  педагогических
технологиях;  содействовать  освоению  теоретических  основ  технологизации
образовательного  процесса;  ориентировать  магистрантов  на  освоение  инновационных
технологий обучения в современном образовании.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине

УК 1Способен к 
формированию и 
изменению 
собственных 
жизненно-
образовательных 
маршрутов в 
профессиональных 
сообществах с учётом
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
национального 
развития

УК 1 -4 Использует методы
и инструменты управления 
проектом для решения 
профессиональных задач

Знать
- структуру  образовательного

процесса;
- основные  приемы  и  методы

обучения;
- организационные  формы

обучения;
Уметь
- разрабатывать  модели  учебных

занятий  по  информатике  на
основе  конкретной
образовательной технологии;

- применять  образовательные
технологии  для  диагностики
образовательных результатов;

- объективно  оценивать
успешность  применения
конкретной ОТ;

Владеть
навыком  применения
образовательных  технологий  в
конкретных  педагогических
ситуациях (обучении и воспитании).

УК 1 11 Обеспечивает 
создание 
недискриминационной среды
взаимодействия при 
выполнении 
профессиональных задач

ПК 2 Способен 
проектировать 
образовательные 
технологии на основе 
полученных данных (в 
области когнитивных 
наук, психологического
и педагогического 
тестирования, 
результатов 
нейровизуализации), в 
том числе для 
построения 

ПК 2 1 Демонстрирует 
знание методик 
объективной оценки 
обучающихся на основании 
психологического и 
педагогического 
тестирования, методов 
нейровизуализации

Знать
Понятие  образовательной
технологии;
Классификации  образовательных
технологий, основания и подходы
классификаций ОТ;
Дидактические  и
психологические  основания
образовательной технологии;
Уметь
Классифицировать
образовательные технологии;
Выбирать  ИКТ  для  реализации



индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся на 
основе 
нейропсихологическог
о заключения с учетом
актуального 
состояния 
познавательных 
функций, 
эмоционально-
личностной сферы и 
когнитивного 
функционирования 
обучающихся.

технологии в практике;
Владеть
навыком выбора образовательной
технологии  для  реализации
педагогических целей;

ПК 2 2 Умеет 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся на 
основе объективных знаний 
о состоянии 
познавательных функций, 
эмоционально-личностной 
сферы и когнитивного 
функционирования 
обучающихся

Знать  Сущность  и  содержание
конкретных  образовательных
технологий.
Уметь  Применять  конкретные
ОТ  на  практике  на  основе
объективных знаний о состоянии
познавательных функций ;
Владеть  разрабатывать  учебные
задания  по  учебным
дисциплинам  на  основе
образовательных технологий.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В соответствии с учебным планом.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с



преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела (темы)

1 Технологический подход в мировом 
образовании.

Технологический  подход  в
образовании  и  культуре.  Причины
появления технологического подхода.
Генезис  понятия  и  его  современное
состояние.

2 Образовательная технология как 
инструментарий учителя.

Парадигмы  технологического
подхода  и  поколения
образовательных  технологий.
Классификации  образовательных
технологий: подходы и основания.

3 Технологический инструментарий 
дидактики.

Оценочные шкалы, применяемые в
образовательных  технологиях.
Типология  оценочных  шкал.
Количественные  шкалы  и
планирование результатов обучения.

4 Образовательные технологии и 
компетентностный подход в среднем и 
высшем образовании.

Тенденции  и  направления  выбора
образовательных  технологий  в
соответствие  с  новыми  целями
образования.

5 Образовательные технологии в 
воспитательной деятельности

 Технологии организации 
воспитательного процесса. 
Технология «Поймем друг друга, или 
шаг навстречу». Технология 
организации коллективного 
творческого дела. Воспитательная 
шоу-технология. Технологии 
группового решения задач. 
Технология педагогических 
мастерских. Технология сетевого 
взаимодействия. Ситуационные 
технологии: Кейс-технологии. 
Технология индивидуального 
рефлексивного самовоспитания.

6 Технологии организации проектно-
исследовательской деятельности.

История  метода  проектов.
Проектная деятельность

7 Образовательные технологии работы с 
информацией.

Работа с вербализованным текстом.
Технология  развития  критического
мышления  через  чтение  и  письмо



(ТРКМЧП).  Портфолио.  Технология
интегрированного обучения .
Работа с креолизованным текстом .
Опорные  схемы-конспекты  (ОСК).
Технология  «Список»  как  способ
обобщения и систематизации знаний.
Работа  с  визуализированными
текстами.  Скрайбинг.  Сторителлинг.
Ментальные карты.

8 Интерактивные технологии. Ролевые  игры.  Тренинг.
Модерация. Дебаты.

9 Технологии организационно-
управленческой деятельности.

Перевернутое  обучение.  Обучение
«1 ученик: 1 компьютер»

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной  работе  со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем
учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

6. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.



Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

7. Фонд оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  разработан  в  соответствии с  Положением  о
формировании  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в федеральном государственном
автономном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта» и представлен в электронном учебно-
методической комплексе дисциплины, размещенном в ЭИОС университета.

Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно

хорошо 71-85



ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Федотова,  Е.  Л.  Информационные  технологии  в  науке  и  образовании  :  учеб.

пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2019.  —  335  с.  —  (Высшее  образование).  -  ISBN  978-5-16-107660-6.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1018730.

Дополнительная литература
1. Глотова  М.Ю.  Информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной  деятельности  педагога  :  учебное  пособие  /  Глотова  М.Ю.,
Самохвалова  Е.А..  —  Москва  :  Московский  педагогический  государственный
университет, 2020. — 252 c. — ISBN 978-5-4263-0870-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  ИНФРА-М  :  [сайт].  —  URL:
http://znanium.com/catalog/document/?pid=1316675&id=375135

2. Журналы "Информатика и образование" 2018 – 2023 г.г.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

https://elib.kantiana.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/1018730


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  -

https://lms.kantiana.ru/,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов соответствующего ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.10.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины: «Тренинг профессиональной идентичности».

Цель  изучения  дисциплины: формирование  целостного  представления  о
профессиональной  идентичности,  стадиях  формирования  как  процедуры,  процесса  и
технологии;  особенностях  личностного  фактора  в  системе  образования,  специфике
профессиональной  идентичности;  навыков  изучения  и  анализа  проявления
профессионально идентичности в различных сферах взаимоотношений в образовательном
процессе;  основных  навыков  предупреждения  и  урегулирования  конфликтных
взаимодействий; развитие способности реализовывать медиативный подход в собственной
профессиональной деятельности в сфере образования, работать и принимать решения в
конфликтной  среде,  формирование  компетенций  в  соответствии  с  концепцией
профессиональной идентичности, как многомерного и интегративного психологического
феномена,  обеспечивающего  субъекту  деятельности  целостность,  тождественность  и
определенность, который развивается в ходе профессионального обучения совместно со
становлением процессов самоопределения,  самоорганизации и персонализации,  а также
обуславливается развитием рефлексии.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен к
формированию и
изменению 
собственных 
жизненно-
образовательных
маршрутов в 
профессиональн
ых сообществах 
с учётом 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
национального 
развития

УК-1.1 Умеет
анализировать  проблемные
ситуации,  используя
системный подход

Знать:
-  особенности  возникновения  и
интерпретации  проблемных  ситуаций
на основе системного подхода. 

Уметь: 

- анализировать проблемные ситуации,
используя системный подход.
Владеть: 

-  навыками управления проблемными
ситуациями  на  основе  системного
подхода.

УК-1.2 Использует
способы  разработки
стратегии  действий  по
достижению  цели  на  основе
анализа  проблемной
ситуации

Знать:
-  способы  разработки  стратегии
действий  по  достижению  цели  на
основе анализа проблемной ситуации. 

Уметь: 

-  использовать  способы  разработки
стратегии  действий  по  достижению
цели  на  основе  анализа  проблемной
ситуации.
Владеть: 

-  навыками управления проблемными



ситуациями  на  основе  стратегий
действий  по  достижению  цели  и
анализа проблемной ситуации

УК-1.3 Демонстрирует
знание  этапов  жизненного
цикла  проекта,  методов  и
инструментов  управления
проектом  на  каждом  из
этапов

Знать:
-  этапы  жизненного  цикла  проекта,
методы  и  инструменты  управления
проектом на каждом из этапов.
Уметь: 
-  использовать  способы  разработки
стратегии  действий  по  достижению
цели  на  основе  анализа  проблемной
ситуации.
Владеть: 
-  методами  и  инструментами
управления  проектом  на  каждом  из
этапов 

УК-1.4 Использует
методы  и  инструменты
управления  проектом  для
решения  профессиональных
задач

Знать:
-  методы  и  инструменты  управления
проектом  для  решения
профессиональных задач
Уметь: 
- использовать методы и инструменты
управления  проектом  для  решения
профессиональных задач.
Владеть: 
-  навыками управления проектом для
решения профессиональных задач.

УК-1.5 Демонстрирует
знание  методов
формирования  команды  и
управления  командной
работой

Знать:
-  методы  формирования  команды  и
управления командной работой
Уметь: 
-  использовать  методы  методов
формирования команды и управления
командной работой.
Владеть: 
-  навыками  управления  командной
работой.

УК-1.6 Разрабатывает
и  реализует  командную
стратегию  в  групповой
деятельности  для
достижения  поставленной
цели

Знать:
-  особенности  реализации  командной
стратегии  в  групповой  деятельности
для достижения поставленной цели
Уметь: 
- реализовывать командную стратегию
в  групповой  деятельности  для
достижения поставленной цели.
Владеть: 
-  навыками  реализации  командной
стратегии  в  групповой  деятельности
для достижения поставленной цели.

УК-1.7 Редактирует,
составляет  и  переводит
различные  академические
тексты,  в  том  числе  на

Знать:
- основные стратегии  редактирования,
составления  и  перевода  различных
академических текстов, в том числе на



иностранном(ых) языке(ах) иностранном(ых) языке(ах)

Уметь: 
-  редактировать,  составлять  и
переводить  различные  академические
тексты,  в  том  числе  на
иностранном(ых) языке(ах).
Владеть: 
-  навыками  редактирования,
составления  и  перевода  различных
академических текстов, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)

УК-1.8 Представляет
результаты  академической  и
профессиональной
деятельности  на  публичных
мероприятиях,  включая
международные, в том числе
на  иностранном(ых)
языке(ах).

Знать:
-  особенности  описания  и
представления  результатов
академической  и  профессиональной
деятельности  на  публичных
мероприятиях,  включая
международные,  в  том  числе  на
иностранном(ых) языке(ах).
Уметь: 
-  представлять  результаты
академической  и  профессиональной
деятельности  на  публичных
мероприятиях,  включая
международные,  в  том  числе  на
иностранном(ых) языке(ах)..
Владеть: 
- навыками представления результатов
академической  и  профессиональной
деятельности  на  публичных
мероприятиях,  включая
международные,  в  том  числе  на
иностранном(ых) языке(ах).

УК-1.9 Анализирует
системы  ценностей  и
учитывает  их особенности  в
социальном взаимодействии

Знать:
-  особенности  реализации   систем
ценностей  в  социальном
взаимодействии. 

Уметь: 

-  анализировать системы ценностей и
учитывать  их  особенности  в
социальном взаимодействии.
Владеть: 

- навыками анализа систем ценностей
и учета их особенностей в социальном
взаимодействии

УК-1.10 Выстраивает
профессиональное

Знать:
-  особенности  профессионального



взаимодействие  с  учетом
культурных  особенностей
представителей  разных
этносов,  конфессий  и
социальных  групп,  а  также
приоритетов  национального
развития

взаимодействия  с  учетом  культурных
особенностей  представителей  разных
этносов,  конфессий  и  социальных
групп,  а  также  приоритетов
национального развития

Уметь: 

-  выстраивать  профессиональное
взаимодействие  с  учетом  культурных
особенностей  представителей  разных
этносов,  конфессий  и  социальных
групп,  а  также  приоритетов
национального развития.
Владеть: 

-  навыками выстраивания
профессионального  взаимодействия  с
учетом  культурных  особенностей
представителей  разных  этносов,
конфессий  и  социальных  групп,  а
также  приоритетов  национального
развития

УК-1.11 Обеспечивает
создание
недискриминационной среды
взаимодействия  при
выполнении
профессиональных задач

Знать:
-  основные  условия  создания
недискриминационной  среды
взаимодействия  при  выполнении
профессиональных задач. 

Уметь: 

-  обеспечивать  условия  создания
недискриминационной  среды
взаимодействия  при  выполнении
профессиональных задач.
Владеть: 

-  навыками  обеспечения
недискриминационной  среды
взаимодействия  при  выполнении
профессиональных задач

УК-1.12 Оценивает
свои  личностные,
ситуативные,  временные
ресурсы,  оптимально  их
использует  для  успешного
выполнения
профессиональных задач

Знать:
-  особенности  собственных
личностных,  ситуативных,  временных
ресурсов. 

Уметь: 

-  оптимально  использовать



собственные  личностные,
ситуативные,  временные  ресурсы  для
успешного  выполнения
профессиональных задач.
Владеть: 

-  навыками  использования
собственных  личностных,
ситуативных, временных ресурсов для
успешного  выполнения
профессиональных задач

УК-1.13 Владеет
индивидуально  значимыми
способами  самоорганизации
и саморазвития, выстраивает
гибкую  профессионально-
образовательную траекторию

Знать:
-  способы  самоорганизации  и
саморазвития  для  выстраивания
гибкой  профессионально-
образовательной траектории. 

Уметь: 

- применять способы самоорганизации
и  саморазвития  для  выстраивания
гибкой  профессионально-
образовательной траектории.
Владеть: 

-  индивидуально  значимыми
способами  самоорганизации  и
саморазвития,  выстраивает  гибкую
профессионально-образовательную
траекторию

УК-1.14 Определяет
способы  совершенствования
жизненно-образовательного
маршрута  в
профессиональных
сообществах,  в  том  числе  с
учетом целей национального
развития

Знать:
-  способы  совершенствования
жизненно-образовательного  маршрута
в  профессиональных  сообществах,  в
том  числе  с  учетом  целей
национального развития. 

Уметь: 

-  определять способы
совершенствования  жизненно-
образовательного  маршрута  в
профессиональных сообществах, в том
числе  с  учетом  целей  национального
развития

Владеть: 

-  навыками  определения способов
совершенствования  жизненно-
образовательного  маршрута  в



профессиональных сообществах, в том
числе  с  учетом  целей  национального
развития

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Тренинг  профессиональной  идентичности»  является  факультативной
дисциплиной в части блока дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками
образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела (темы)

1 Раздел 1. Диагностика 
профессиональной 
идентичности.

Содержание  и  структура  профессиональной
идентичности.  Современные  методы  диагностики
профессиональной идентичности.



2 Раздел 2. 
Формирование 
профессиональной 
идентичности.

Психологические  и  педагогические  основы
формирования  профессиональной  идентичности.
Сложности  и  перспективы  формирования
профессиональной идентичности.

3 Раздел 3. Подведение 
итогов тренинга. 
Процедура выхода из 
тренингового 
процесса.

Итоги  тренинга.  Рефлексия  образовательных
достижений обучающихся. 

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной  работе  со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем
учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

6. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю



уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

7. Фонд оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  разработан  в  соответствии с  Положением  о
формировании  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в федеральном государственном
автономном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта» и представлен в электронном учебно-
методической комплексе дисциплины, размещенном в ЭИОС университета.

Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания
Уровни Содержательн

ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.

Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100



Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
Крушельницкая, О. Б. Социальная психология образования : учебное пособие / под ред.
О. Б. Крушельницкой, М. Е. Сачковой, Л. Б. Шнейдер. - Москва : Вузовский учебник :
ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
Ермолаева, Е.П. Психология социальной реализации профессионала : монография / Е.П.
Ермолаева. - Москва : Институт психологии РАН, 2008. - 347 с. - Имеются экземпляры в
отделах : ЭБС «Znanium» (1)

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
− eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций



− Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
− ЭБС Консультант студента 
− ПРОСПЕКТ ЭБС 
− ЭБС ZNANIUM.COM
− РГБ Информационное обслуживание по МБА
− БЕН РАН
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)
− Казанский  игропрактический  центр  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:

http://gametools.tilda.ws/ – Дата обращения: 07.06.2023
− Портал  для  создания  интерактивных  историй  “Квест-бук”  [Электронный  ресурс]  -

Режим доступа: https://quest-book.ru/ – Дата обращения: 07.06.2023
− Проект творческо-игрового образования «Мозаикум» [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://mosaicum.ru/ – Дата обращения: 07.06.2023
− Реестр  примерных  образовательных  программ  [Электронный  ресурс]  –  Режим

доступа: http://fgosreestr.ru – Дата обращения: 07.06.2023
− Российская  электронная  школа  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:

https://resh.edu.ru/ - Дата обращения: 07.06.2023

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
−  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  -

https://lms.kantiana.ru/,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

− установленное на рабочих местах студентов соответствующего ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.10.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся),  меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения,  оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

https://resh.edu.ru/


Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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