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Наименование дисциплины: «Мониторинг в системе управления образованием»

Цель  дисциплины  –  профессиональная  подготовка  студента  к  работе  в  сфере
образования,  понимающего  значимость  индивидуализации  и  дифференциации
образовательного  процесса,  владеющего  теоретическими  и  методическими  основами
проведения педагогического мониторинга в образовательной организации.

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 7Способен 
анализировать 
процесс и 
результаты 
реализации 
образовательных 
программ

ПК 7 1Демонстрирует 
знание технологий анализа 
процесса и результатов 
реализации образовательных
программ
ПК 7 2Умеет анализировать 
процесс и результаты 
реализации образовательных
программ

Знать:  современные
образовательные продукты анализа
ОП;
Уметь:  проводить  экспертизу
эффективности  и  качества
образовательных  технологий  с
позиции больших данных;
Владеть: подходами к анализу и 
квалифицированной экспертной 
оценке качества образовательных 
продуктов с позиций больших 
данных и возможности их 
использования в учебно-
образовательном процессе.

ПК-3  Способность
организовывать 
мониторинг, анализ
и контроль 
качества 
образовательной 
деятельности.

ПК 3.1Демонстрирует 
знание технологий 
мониторинга, анализа и 
контроля качества 
образовательной 
деятельности

Знать:  современные  языки
программирования,  основы
математического  анализа,
статистики  и  анализа
нейрофизиологических данных;
Уметь:  использовать  методы
обработки  и  анализа
мультимодальных  больших
данных,  современные
информационно-
коммуникационные технологии для
решения исследовательских задач в
области образования;
Владеть:  методами  обработки  и
анализа мультимодальных больших
данных,  современными
информационно-
коммуникационные  технологиями
для  решения  исследовательских
задач в области образования.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы



Дисциплина  «Мониторинг  в  системе  управления  образованием»  представляет
собой дисциплину обязательной части.

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  –  10  ч.,  практические  занятия  –  18  ч.),  контактной
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы – 4 ч.), часы контактной работы
в  период  аттестации  –  18  ч.  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 Тема 1. Основные уровни и принципы
организации  мониторинга  системы
образования  Российской  Федерации,
образовательных  организаций
разного уровня

Понятийная сфера ФЗ «Об образовании в
РФ».  Предмет  регулирования
Федерального  закона  «Об  образовании».
Принципы  государственной  политики  в
сфере  образования.  Уровни  управления
мониторингом  образования  в  РФ.
Независимая оценка качества образования.
Общественная аккредитация организаций,
осуществляющих  образовательную
деятельность.  Мониторинг  системы
образования.  Уровень  развития
взаимодействия  с  потребителем  в
современной  системе  оценки  качества
образования.  Государственный  уровень



развития  комплексного  управления
оценкой  качества  образования.
Приоритеты  государственной  политики  в
сфере развития системы оценки
качества  образования.  Специфические
характеристики  объектов  мониторинга  на
разных уровнях управления образованием.
Принципы  организации  мониторинга  в
системе управления образованием РФ. 

2 Тема  2.  Модели  мониторинга
системы  управления  образованием  в
образовательных  организациях  в
зависимости от их типов

Научно-методические основы измерений и
мониторинговых исследований в системах
оценки качества управления образованием.
Аспекты  понятия  качества  управления
образованием.  Качество  результатов
(уровень  обученности,  компетенции,
показатели  здоровья)  и  способы  их
диагностики.  Европейские  и  российские
модели компетенций.  Качество процессов
целевые  ориентиры,  содержание,
технологическое  обеспечение).  Качество
ресурсов  образовательные  стандарты,
программы,  планы,  информационно  -  и
научно-методическое  оснащение).
Кадровый  потенциал  и  методы  его
оценивания.  Мониторинг  качества
управления  образования  в  вузе
(действующая  практика).  Мониторинг
качества  управления  образованием  в
общеобразовательных  ОО  и  ДОО.
Мониторинг  качества  управления
образованием  в  ДОУ.  Современные
тенденции  в  управлении  качеством:
концептуализация качества; связь качества
с  миссией  и  целями  образования,
прогнозирование  и  проектирование
качества,  включение  всех  субъектов
образования,  объективные  показатели  и
критерии,  информатизация  системы
управления качеством. 

3 Тема  3.  Планирование  программы
мониторинга  системы  управления
образовательной организации

Оценка  качества  управления
образованием.  Синтез  внешней
(государственной и общественной) оценки
и  самооценки  образовательной  системы
любого  уровня  как  основа  эффективной
оценки качества управления образованием.
Методы построения системы мониторинга
качества в образовательных учреждениях в
соответствии  с  типовой  моделью.
Изучение и оценка условий и результатов
образовательной  деятельности  в  системе
оценки качества управления образованием.
Определение  областей  мониторинга



качества  управления  образованием.
Алгоритм  построения  программы
мониторинга  в  системе  управления
образованием.  Применение  результатов
статистических  измерений  в
формировании  рейтинговой  оценки
качества управления образованием.

4 Тема  4.  Методики  мониторинга
качества  управления  системой
образования в зависимости его видов,
целей, масштаба, назначения

Цель,  задачи,  функции  мониторинга
системы  управления  образовательного
процесса  в  ДОУ.  Программно-
методическое  обеспечение  мониторинга.
Виды  мониторинга.  Направления
мониторинга.  Участники  мониторинга.
Формы  отчетности  мониторинга.  Цель,
задачи,  функции  мониторинга
образовательного  процесса  в  основной
школе.  Программно-методическое
обеспечение  мониторинга  в  основной
школе.  Объекты  мониторинга
образовательного  процесса  в  основной
школе.  Виды  мониторинга  в  основной
школе.  Направления  мониторинга  в
основной  школе.  Организация
мониторинга  в  основной  школе.  Этапы
мониторинга  в  основной  школе.  Формы
отчетности  мониторинга  в  основной
школе.  Выбор  соответствующей
определенным  целям  методики
мониторинга  качества  образования.
Определение  масштабов  мониторинга  в
соответствии  с  целями.  Цель,  задачи,
функции  мониторинга  образовательного
процесса  ВУЗе.  Программно-
методическое обеспечение мониторинга в
ВУЗе.  Объекты  мониторинга
образовательного процесса в ВУЗе. Виды
мониторинга  в  ВУЗе.  Организация
мониторинга  в  ВУЗе.  Формы  отчетности
мониторинга  в  ВУЗе.  Выбор
соответствующей  определенным  целям
методики  мониторинга  качества
управления образованием

5 Тема  5.  Использование  методик
мониторинга  качества  управления
системой  образования  при  решении
профессиональных задач

Особенности  системы  управления
образованием.  Основные  группы
потребителей  образовательных  услуг,  их
требования  и  ожидания.  Педагогические
принципы  управления  системой
образования.  Мотивы  управления.
Механизмы управления. Технологический
процесс  управления  образованием:
контроль  качества;  мотивация;



организация;  планирование,
проектирование;  анализ;  исследование
качества.  Основные  проблемы  систем
управления  образованием  в
педагогических  учреждениях:  отсутствие
внутренних  стимулов,
линейнораспорядительный  характер
деятельности,  сверхцентрализация,
субъективизм  в  принятии  решений.
Методика  мониторинга  качества
управления образованием как инструмент
улучшения  качества  профессиональной
деятельности  на  разных  уровнях
управления  образованием.  Выбор
объектов  мониторинга  для  решения
профессиональных задач.

6 Тема 6.  Управленческие решения по
результатам  мониторинга  системы
управления образованием 

Применение  методики  мониторинга
отдельных  аспектов  управленческой
деятельности в зависимости от требующей
решения  проблемы.  Разработка  модели
управленческих  решений  по  результатам
мониторинга  системы  управления
образованием.

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  уровни  и  принципы  организации  мониторинга  системы
образования Российской Федерации, образовательных организаций разного уровня.

Вопросы для обсуждения: Понятийная сфера ФЗ «Об образовании в РФ». Предмет
регулирования  Федерального  закона  «Об  образовании».  Принципы  государственной
политики  в  сфере  образования.  Уровни  управления  мониторингом  образования  в  РФ.
Независимая  оценка  качества  образования.  Общественная  аккредитация  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность.  Мониторинг  системы  образования.
Уровень развития взаимодействия с потребителем в современной системе оценки качества
образования.  Государственный  уровень  развития  комплексного  управления  оценкой
качества образования. Приоритеты государственной политики в сфере развития системы
оценки качества образования. Специфические характеристики объектов мониторинга на
разных уровнях управления образованием. Принципы организации мониторинга в системе
управления образованием РФ.
Тема  2. Модели  мониторинга  системы  управления  образованием  в  образовательных
организациях в зависимости от их типов.

Вопросы  для  обсуждения:  Научно-методические  основы  измерений  и
мониторинговых  исследований  в  системах  оценки  качества  управления  образованием.



Аспекты  понятия  качества  управления  образованием.  Качество  результатов  (уровень
обученности, компетенции, показатели здоровья) и способы их диагностики. Европейские
и российские модели компетенций. 

Тема  3. Планирование  программы  мониторинга  системы  управления
образовательной организации

Вопросы  для  обсуждения:  Оценка  качества  управления  образованием.  Синтез
внешней  (государственной  и  общественной)  оценки  и  самооценки  образовательной
системы  любого  уровня  как  основа  эффективной  оценки  качества  управления
образованием.  Методы  построения  системы  мониторинга  качества  в  образовательных
учреждениях в соответствии с типовой моделью. 

Тема  4. Методики  мониторинга  качества  управления  системой  образования  в
зависимости его видов, целей, масштаба, назначения.

Вопросы  для  обсуждения:  Цель,  задачи,  функции  мониторинга  системы
управления  образовательного  процесса  в  ДОУ.  Программно-методическое  обеспечение
мониторинга.  Виды  мониторинга.  Направления  мониторинга.  Участники  мониторинга.
Формы отчетности мониторинга.  Цель, задачи,  функции мониторинга образовательного
процесса  в  основной  школе.  Программно-методическое  обеспечение  мониторинга  в
основной школе. 

Тема  5. Использование  методик  мониторинга  качества  управления  системой
образования при решении профессиональных задач.

Вопросы  для  обсуждения:  Особенности системы  управления  образованием.
Основные группы потребителей образовательных услуг, их требования и ожидания. 

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема  1. Основные  уровни  и  принципы  организации  мониторинга  системы

образования Российской Федерации, образовательных организаций разного уровня.
Вопросы для обсуждения: Специфические характеристики объектов мониторинга

на  разных  уровнях  управления  образованием.  Принципы  организации  мониторинга  в
системе управления образованием РФ.

Тема  2. Модели  мониторинга  системы  управления  образованием  в
образовательных организациях в зависимости от их типов.

Вопросы для  обсуждения:  Качество  процессов  целевые  ориентиры,  содержание,
технологическое  обеспечение).  Качество  ресурсов  образовательные  стандарты,
программы,  планы,  информационно  -  и  научно-методическое  оснащение).  Кадровый
потенциал и методы его оценивания. Мониторинг качества управления образования в вузе
(действующая  практика).  Мониторинг  качества  управления  образованием  в
общеобразовательных ОО и ДОО. Мониторинг качества управления образованием в ДОУ.
Современные  тенденции  в  управлении  качеством:  концептуализация  качества;  связь
качества с миссией и целями образования, прогнозирование и проектирование качества,
включение  всех  субъектов  образования,  объективные  показатели  и  критерии,
информатизация системы управления качеством.

Тема  3. Планирование  программы  мониторинга  системы  управления
образовательной организации

Вопросы  для  обсуждения:  Изучение  и  оценка  условий  и  результатов
образовательной  деятельности  в  системе  оценки  качества  управления  образованием.
Определение  областей  мониторинга  качества  управления  образованием.  Алгоритм
построения  программы мониторинга  в  системе  управления  образованием.  Применение



результатов  статистических  измерений  в  формировании  рейтинговой  оценки  качества
управления образованием.

Тема  4. Методики  мониторинга  качества  управления  системой  образования  в
зависимости его видов, целей, масштаба, назначения.

Вопросы  для  обсуждения:  Объекты  мониторинга  образовательного  процесса  в
основной  школе.  Виды  мониторинга  в  основной  школе.  Направления  мониторинга  в
основной  школе.  Организация  мониторинга  в  основной  школе.  Этапы  мониторинга  в
основной  школе.  Формы  отчетности  мониторинга  в  основной  школе.  Выбор
соответствующей  определенным  целям  методики  мониторинга  качества  образования.
Определение масштабов мониторинга  в соответствии с целями.  Цель,  задачи,  функции
мониторинга  образовательного  процесса  ВУЗе.  Программно-методическое  обеспечение
мониторинга  в  ВУЗе.  Объекты мониторинга  образовательного  процесса  в  ВУЗе.  Виды
мониторинга в ВУЗе. Организация мониторинга в ВУЗе. Формы отчетности мониторинга
в ВУЗе. Выбор соответствующей определенным целям методики мониторинга качества
управления образованием.

Тема  5. Использование  методик  мониторинга  качества  управления  системой
образования при решении профессиональных задач.

Вопросы  для  обсуждения:  Педагогические принципы  управления  системой
образования.  Мотивы  управления.  Механизмы  управления.  Технологический  процесс
управления  образованием:  контроль  качества;  мотивация;  организация;  планирование,
проектирование; анализ; исследование качества. Основные проблемы систем управления
образованием в педагогических учреждениях: отсутствие внутренних стимулов, линейно
распорядительный характер деятельности, сверхцентрализация, субъективизм в принятии
решений.  Методика  мониторинга  качества  управления  образованием  как  инструмент
улучшения  качества  профессиональной  деятельности  на  разных  уровнях  управления
образованием. Выбор объектов мониторинга для решения профессиональных задач.

Тема  6. Управленческие  решения  по  результатам  мониторинга  системы
управления образованием.

Вопросы для обсуждения: Применение методики мониторинга отдельных аспектов
управленческой  деятельности  в  зависимости  от  требующей  решения  проблемы.
Разработка  модели  управленческих  решений  по  результатам  мониторинга  системы
управления образованием.

Требования к самостоятельной работе студентов
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

Тема 1. Основные уровни и 
принципы организации 
мониторинга системы 
образования Российской 
Федерации, образовательных 
организаций разного уровня

ПК-3; ПК-7 Опрос, дискуссия, контроль
самостоятельной работы

Тема  2.  Модели  мониторинга
системы  управления
образованием  в
образовательных организациях
в зависимости от их типов

ПК-3; ПК-7 Опрос, дискуссия, контроль
самостоятельной работы

Тема 3. Планирование 
программы мониторинга 
системы управления 
образовательной организации

ПК-3; ПК-7 Опрос, дискуссия, контроль
самостоятельной работы

Тема 4. Методики мониторинга
качества управления системой 
образования в зависимости его 
видов, целей, масштаба, 
назначения

ПК-3; ПК-7 Опрос, дискуссия, контроль
самостоятельной работы

Тема 5. Использование 
методик мониторинга качества 
управления системой 
образования при решении 
профессиональных задач

ПК-3; ПК-7 Опрос, дискуссия, контроль
самостоятельной работы

Тема 6. Управленческие 
решения по результатам 
мониторинга системы 
управления образованием 

ПК-3; ПК-7 Опрос, дискуссия, презентация

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

Примерная тематика презентаций
1. Понятийная  сфера  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ».  Предмет  регулирования

Федерального закона «Об образовании».  Принципы государственной политики в
сфере образования. Уровни управления мониторингом образования в РФ.

2. Научно-методические основы измерений и мониторинговых исследований в
3. системах оценки качества образования.
4. Изучение и оценка условий и результатов образовательной деятельности в системе

оценки качества образования на разных уровнях управления.
5. Программно-методическое обеспечение мониторинга в основной школе.
6. Программно-методическое обеспечение мониторинга в ВУЗе.
7. Особенности управления качеством в образовании.



8. Роль  органов  государственно-общественного  управления  в  оценке  качества
системы  управления  образованием.  Формы  представления  результатов
общественности.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1 .     Мониторинг в образовании – это
А   Непрерывное слежение за состоянием образовательной системы;
Б   Определение как можно большего числа показателей состояния 
образовательной системы;
В   Процедура сбора и хранения информации о состоянии образовательной 
Системы;
Г   Информационная система о деятельности образовательной системы, предполагающая 
сбор, обработку, хранение и передачу информации.

2 .    Как часто нужно собирать информацию в режиме мониторинга?
А   1-2 раза в год4
Б   В зависимости от объекта мониторинга;
В   Регулярно;
Г   В зависимости от скорости изменения состояния объекта.

3.    Мониторинг качества образования является информационной основой для
разработки следующих документов, регламентирующих деятельность школы:

А   План мероприятий внутришкольного контроля;
Б   Программа развития образовательного учреждения;
В   Программа управления качеством образования;
Г   Самообследование школы (подготавливаемое, например, в рамках аттестации школы).

4.    Какие из приведенных ниже показателей позволяют судить об эффективности
мониторинга обученности учащихся, проведенного в школе?

А  Мониторинг обученности учащихся проводился по тестам, разработанным учителями,
работающими в данном классе;
Б    Мониторинг обученности учащихся, заканчивающих 11 класс, проводился по тестам,
предложенным администрацией района всем школам;
В   Мониторинг  обученности  учащихся  начальных  классов  проводился  по  тестам,
разработанным независимыми экспертами после анализа школьных учебных программ;
Г   Мониторинг  обученности  учащихся  основной  школы  проводился  по  результатам
выполнения ими административных контрольных работ.

5.    Методики мониторинга целесообразно подбирать таким образом, чтобы
получить информацию следующего характера:

А   Количественного.
Б   Качественного, с последующим переводом ее в количественную.
В   Качественного и количественного.
Г   Количественного и качественного, с последующим переводом ее в количественную.

6. Косвенным показателем оценки реализации программы является:
А   Охват образованием различных групп населения;
Б   Динамика показателей уровня образования;
В   Характер и число реализованных социальных инициатив;
Г   Количество учащихся, прекративших образование до конца срока.

7. Одним  из  управленческих  показателей  оценки  реализации  программы  развития
школы можно считать:

А   Количество продуктов творческой деятельности педагогов и учащихся;
Б  Уровень мотивации и стимулирования всех участников педагогического процесса;
В   Индекс популярности педагогической профессии среди выпускников;
Г   Доля внебюджетного финансирования.



8. Формирование и развитие содержания и организация нового называется:
А   Инновация;
Б   Инновационный процесс;
В   Нововведение;
Г   Все ответы верны.

9. В меняющихся условиях работы школы объектом внешнего контроля (экспертизы)
является:

А   Работа учителя;
Б   Управленческая деятельность администрации школы;
В   Работа педагогического коллектива школы;
Г    Взаимодействие с общественно – государственными формами управления.

10. Планирование – это
А   Изучение положительных и отрицательных причин и явлений;
Б   Распределение ответственных для проведения конкретных мероприятий;
В   Моделирование будущей совместной деятельности;
Г   Диагностика изменений.

11.  Кому из авторов принадлежит следующая цитата: «Управлять - значит предвидеть,
организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать»?

А   Ли Якокка;
Б   Форд Генри;
В   Анри Файоль.

12.    Назначение делового общения:
А   Удовлетворение потребности в общении;
Б    Выполнение социальных обязательств;
В   Формирование позитивных взаимоотношений;
Г    Решение служебных задач.

13.    Наделение подчинённого полномочиями подразумевает, что он имеет право:
А  Сам себе устанавливать задания, сроки и способы их выполнения, критерии оценки
результатов своей деятельности;
Б   Действовать самостоятельно и не связывать себя обязательствами принимать советы и
рекомендации руководителя относительно выбранных им способов выполнения задания и
не объяснять причин этого;
В   Не подчиняться руководителю во время действия полномочий.

14.  Превентивными являются следующие методы управления служебными конфликтами
(выберете два правильных ответа):

А   Прогнозирование причин, вызывающих конфликтные ситуации;
Б   Коррекция (регулирование) поведения участников конфликтного взаимодействия;
В   Разрешение конфликта;
Г Предупреждение и устранение (или минимизация) причин, вызывающих конфликтные
ситуации.

15.    Цели делового общения:
А  Подчинение, внушение, критика;
Б   Обмен информацией, выдача заданий, регулирование поведения;
В   Поиск компромисса, налаживание сотрудничества в конфликтных ситуациях;
Г   Предъявление требований, согласование позиций и мнений.

16.   Какие  расходы  работодатель  не  обязан  возмещать  работнику  при  направлении
работника в служебные командировки:

А   Расходы, произведенные работником без разрешения или без ведома работодателя;
Б    Расходы по проезду;
В    Расходы по найму жилого помещения;
Г  Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные).



17.    Что не является существенным в обучении?
А   Объем усвоенных знаний; 
Б    Практическое применение знаний;
В    Творческое развитие;
Г    Качественное усвоение изученного материала.

18.    Эффективность воспитательной системы зависит от:
А   Количества воспитательных мероприятий в школе;
Б   Целостности и системности  воспитательной системы; 
В   Самочувствия  ребенка, его социальной защищенности, внутреннего комфорта;
Г   Дисциплины в школе.

19.    По какому признаку проще всего определить тип и структуру урока?
А   По дидактическим целям;
Б   По расположению элементов урока; 
В   По количеству времени, отводимому на достижение главной цели;
Г   По количеству структурных частей.

20.    Найдите неверный ответ. Результатом процесса социализации является:
А   Формирование социальных знаний, умений, навыков;
Б   Формирование социальной компетентности личности;
В   Формирование базовых общечеловеческих ценностных ориентаций, установок;
Г   Формирование аддиктивного поведения.

21.   Управленческая работа директора школы в области экономики и финансов:
А   Исследование данных о количестве детей школьного возраста и формирование проекта
плана комплектования школы;
Б   Формирование и утверждение сметы доходов и расходов;
В   Организация предпринимательской и иной приносящий доход  деятельности;
Г   Исследование  о  количестве  детей  школьного  возраста  формирование  финансового

плана, организация предпринимательской деятельности.
22. Ключевое понятие бюджета – это

А  Финансовый план формирования и расходование денежных средств;
Б  План учебно-воспитательной работы образовательного учреждения на учебный год;
В  План расходования учебно-материальных средств школы;
Г  Финансовые расходы для организации учебного процесса.

23.    Ключевое понятие субсидии – это
А  Бюджетные  средства,  представляемые  бюджету  другого  уровня  физическому
юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов;
Б   Средства для улучшения учебно-воспитательной работы;
В   Средства, выделяемые для строительства школы;
Г   Бюджетные средства для формирования фонда оплаты труда.

24. Что относится к ресурсам школы:
        А   Здание образовательного учреждения;
       Б   Количество детей, обучающихся в школе;
       В  Удобное  здание,  учебное  оборудование,  мебель,  учебная  литература,  охрана,

педагогический персонал, столовая, гардероб, библиотека и т.д.;
       Г   Спортивное оборудование школы.
25.    Укажите определяющие факторы развития школы:

А   Хорошо составленная программа развития школы;
Б   Количество учеников в школе;
В    Состояние  хозяйства  в  школе,  имеющееся  в  наличии  и  перспективе  финансовые
ресурсы для развития приоритеты их расходования;
Г   Организация научно-методической работы в школе.



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) 

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
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

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

Основная литература
Корзникова, Г. Г. Менеджмент в образовании : учебник / Г.Г. Корзникова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 352 с. + Доп. материалы 



[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-
012109-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1931499 (дата
обращения: 27.06.2023). – Режим доступа: по подписке.

Шишов, С. Е Мониторинг качества образования в школе : учеб. пособие / С. Е. 
Шишов, В. А. Кальней. - Москва : Российское педагогическое агентство, 1998. - 354 с. - 
ISBN 5-86825-064-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/417646 (дата обращения: 27.06.2023). – Режим 
доступа: по подписке.

Дополнительная литература
Василенко, Н. В. Управление образованием: институциональный подход : 

монография / Н. В. Василенко. - Санкт-Петербург : ГОУ ИПК СПО, 2009. - 300 с. - ISBN 
978-5-9592-0090-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463090 (дата обращения: 27.06.2023). – Режим доступа: 
по подписке.

Логачев, М. С. Образовательная программа как инструмент системы управления 
качеством профессионального образования : монография / М.С. Логачёв, Г.В. Ткачева, 
Ю.Н. Самарин.  — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 166 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c6525de7369f9.42539896. - ISBN 978-5-16-014934-
9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1930678 (дата 
обращения: 27.06.2023)

Руднев, Е. А. Управление качеством образования в школе: ресурсы руководителя:
Учебно-методическое пособие /  Руднев Е.А. -  Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. -  176 с.
(Высшее  образование)ISBN  978-5-16-104034-8  (online).  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/858478 (дата обращения: 27.06.2023). – Режим доступа:
по подписке.

Шишов,  С.  Е.  Мониторинг  качества  образовательного  процесса  в  школе  :
монография / С. Е. Шишов, В. А. Кальней, Е. Ю. Гирба. — Москва : ИНФРА-М, 2023. —
205  с.  — (Научная  мысль).  -  ISBN 978-5-16-006507-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2018243  (дата  обращения:  27.06.2023).  –  Режим
доступа: по подписке.

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/)

Электронные ресурсы вузов и НИИ:

https://elib.kantiana.ru/


 Научный журнал «Актуальные вопросы педагогики и психологии» (Электронный
ресурс. Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=75849

 Научный  журнал  «Актуальные  проблемы  современного  образования»
(Электронный  ресурс.  Открытый  доступ)  https://www.elibrary.ru/contents.asp?
titleid=55584  

 Научный  журнал  «Наука  и  образование:  новое  время.  Научно-методический
журнал»  (Электронный  ресурс.  Открытый  доступ)
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63931

 Научный  журнал  «Управление  наукой  и  наукометрия»  (Электронный  ресурс.
Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25928

 Научный  журнал  «Нацразвитие.  Наука  и  образование»  (Электронный  ресурс.
Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=77412

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  –

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 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.

https://lms.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Анализ больших данный в образовании».

Цель  изучения  дисциплины:  формирование  у  магистрантов  базового
представления  об  искусственном  интеллекте  и  больших  данных  и  их  применении  в
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 

ПК 7Способен 
анализировать 
процесс и 
результаты 
реализации 
образовательных 
программ

ПК 7 1Демонстрирует 
знание технологий анализа 
процесса и результатов 
реализации образовательных
программ
ПК 7 2Умеет анализировать 
процесс и результаты 
реализации образовательных
программ

Знать:  современные
образовательные продукты анализа
ОП;
Уметь:  проводить  экспертизу
эффективности  и  качества
образовательных  технологий  с
позиции больших данных;
Владеть: подходами к анализу и 
квалифицированной экспертной 
оценке качества образовательных 
продуктов с позиций больших 
данных и возможности их 
использования в учебно-
образовательном процессе.

ПК-3  Способность
организовывать 
мониторинг, анализ
и контроль 
качества 
образовательной 
деятельности.

ПК 3.1Демонстрирует 
знание технологий 
мониторинга, анализа и 
контроля качества 
образовательной 
деятельности

Знать:  современные  языки
программирования,  основы
математического  анализа,
статистики  и  анализа
нейрофизиологических данных;
Уметь:  использовать  методы
обработки  и  анализа
мультимодальных  больших
данных,  современные
информационно-
коммуникационные технологии для
решения исследовательских задач в
области образования;
Владеть:  методами  обработки  и
анализа мультимодальных больших
данных,  современными
информационно-
коммуникационные  технологиями
для  решения  исследовательских
задач в области образования.

ПК 3.2.Умеет 
организовывать и проводить
мониторинг, анализ и 
контроль качества 

Знать:  спектр  и  базовые
особенности  применения  методов
на  основе  искусственного
интеллекта и больших данных для



образовательной 
деятельности.

проектирования  и  оценки
результативности  педагогической
деятельности;
Уметь:  использовать  методы  на
основе  искусственного  интеллекта
и  больших  данных  для
проектирования  и  оценки
результативности  педагогической
деятельности;
Владеть:  методами  на  основе
искусственного  интеллекта  и
больших  данных  для
проектирования  и  оценки
результативности  педагогической
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 Введение  в  методы  искусственного
интеллекта и большие данные.

История  развития  ИИ.  Что  такое
большие  данные.  Современные
сервисы  на  основе  ИИ.  Применение
методов на основе ИИ в современной
науке и нейронауке.

2 Введение  в  Python  для  разработки
алгоритмов  ИИ  и  работы  с  большими
данными.

Основные  понятия  и  принципы
программирования в Python.

3 Базовые методы машинного обучения. Понятие  машинного  обучения
Мотивы  для  создания  технологии.
Основные  определения.  Шкалы
измерения различных характеристик.
Источники,  порождающие  данные.
Задачи машинного обучения. 
Построение  модели  машинного
обучения.  Этапы  в  процессе
машинного  обучения.  Обзор  методов
машинного  обучения.  Важность
признаков.  Специальные  алгоритмы
построения  деревьев.  Ансамблевые
методы  машинного  обучения
Случайный лес (Random Forest). Метод
градиентного бустинга (Xgboost).

4 Искусственные нейронные сети. Модель  нейрона.  Применение
нейронных  сетей.  Перцептрон
Розенблатта.  Обучение  нейронной
сети. Области применения нейронных
сетей:  компьютерное  зрение,
обработка  естественного  языка,
управление,  прогнозирование  и
классификация.  Глубокое  обучение.
Многослойные  нейронные  сети.
Графовые  нейронные  сети.
Резервуарные вычисления.

Методология  и  технология  анализа
больших данных в образовании.

Развитие культуры работы с данными
в  сфере  образования:  подходы  и
практики

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



Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы и методы 
искусственного интеллекта: [Электронный ресурс] учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. 
Андрейчикова. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 530 с. Имеются экземпляры в отделах: 
ЭБС «Znanium» (1).

Дополнительная литература
Боровская,  Е.  В.  Основы искусственного  интеллекта  :  [Электронный ресурс]  учебное
пособие /  Е.  В. Боровская,  Н. А. Давыдова. - 4-е изд.  - Москва: Лаборатория знаний,
2020. - 130 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1).

Фиофанова,  О.   А.  Анализ  больших  данных  в  сфере  образования:  методология:
методология  и  технологии:  монография  /  О. А.  Фиофанова.  —  М.:  Издательский
технологии: монография / О. А. Фиофанова. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС,
2020. — 200 с. — ISBN 978-5-85006-253-8 ом «Дело» РАНХиГС, 2020. — 200 с. — ISBN
978-5-85006-253-8

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.

https://elib.kantiana.ru/


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: «Информационные технологии в профессиональной
деятельности с практикумом».

Цель изучения дисциплины:

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности  с  практикумом»  является  обучение  студентов  проектированию  учебных
материалов  для  электронного  обучения  высокой  эффективности  при  использовании
технологий педагогического дизайна,  формирование профессиональной компетентности
будущих  учителей  в  области  уровневого  проектирования   составляющих  учебного
процесса  (учебного  курса/модуля,  учебного  занятия,  педагогической  ситуации,
педагогического действия).

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:
- принципы  использования
современных  информационных
технологий  в  профессиональной
деятельности педагога;
- основы  создания
педагогических  материалов
образовательного,  воспитательного,
контролирующего  характера,  в  том
числе на основе средств ИКТ;
- основы  использования
современных  информационных  и
коммуникационных  технологий  для
создания  и  применения  цифровых
образовательных  ресурсов  в  учебной,
проектной  и  воспитательной
деятельности;
Уметь:
- проводить  оценку  качества
электронных  средств  учебного
назначения,  для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
- организовать  взаимодействие
между  участниками  образовательного
процесса  посредством
информационно-коммуникационных
технологий,  в  том  числе  в  цифровой
образовательной среде.
Владеть:
– навыками применения средств ИКТ в
будущей профессиональной 
деятельности



УК 1.11 Обеспечивает 
создание 
недискриминационной среды 
взаимодействия при 
выполнении 
профессиональных задач

Знать инструментарий
современных  информационных
технологий и актуальные цифровые
ресурсы  для  организации
взаимодействия  субъектов
образовательного процесса.
Уметь совместно  с  другими
участниками  образовательных
отношений  планировать
взаимодействие;  использовать
цифровые  инструменты  для
оптимальной  организации
взаимодействия
Владеть навыками  организации
взаимодействия  участников
образовательного  процесса  в
цифровом  образовательном
пространстве.

ПК-3  Способность
организовывать 
мониторинг, анализ
и контроль 
качества 
образовательной 
деятельности.

ПК 3.1Демонстрирует 
знание технологий 
мониторинга, анализа и 
контроля качества 
образовательной 
деятельности

Знать: основы  анализа,
мониторинга  и  диагностирования
образовательных результатов, в том
числе  на  основе  цифровых
инструментов.
 
Уметь: использовать  цифровые
инструменты  и  средства
информационных  и
коммуникационных технологий для
диагностики процесса  обучения  и
объективной  оценки  знаний
обучающихся;

Владеть навыками  создания
тестовых и других диагностических
средств  на  основе  использования
цифровых инструментов

ПК 3.2.Умеет 
организовывать и проводить
мониторинг, анализ и 
контроль качества 
образовательной 
деятельности.

Знать цифровые  инструменты
поиска  информации  в  глобальном
информационном  пространстве,
знать  основные  поисковые
алгоритмы  профессиональных  баз
знаний  (научных  и
педагогических).
Уметь формулировать
эффективные  поисковые  запросы,
осуществлять  отбор  информации
эффективными  инструментами,
выбирать  цифровые  ресурсы
достоверной  и  актуальной



педагогической информации.
Владеть навыками  анализа
информации и данных, в том числе
на  основе  инструментов
визуализации.  Представлять
данные  посредством  адекватных
цифровых инструментов

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 Информационная образовательная среда 
для реализации личностно 
ориентированной модели обучения.  

Основные  направления
информатизации  образования  в
России.  Цифровизация  –  как
современный этап развития общества.
Роль  средств  ИКТ  и  цифровых



инструментов  в  обеспечении
достижения  современных
образовательных результатов. Анализ
уровня  цифровизации  конкретного
образовательного  учреждения.
Понятие  информационной
образовательной  среды,  понятие
цифровой  образовательной  среды.
Требования  к  цифровой
образовательной  среде  в  новых
ФГОС в образовании. Дидактические
принципы  личностно
ориентированного  обучения  и
возможности  их  реализации  в
цифровой образовательной среде.

Использование средств ИКТ и
проблема  сохранения  здоровья
обучаемых:  основные  факторы
вредного воздействия компьютера на
человека,  меры  профилактики
(требования к рабочим помещениям,
оборудованным  компьютерами,
влияние  средств  ИКТ  на  здоровье
обучающихся  (зрение,  проблемы
осанки,  опорно-двигательного
аппарата  и  др.),  комплекс
упражнений  для  пользователей
компьютеров).

Негативные  последствия
использования  средств  ИКТ  в
обучении:  ограничение
коллективного  характера
образовательной  деятельности
(«живого»  общения),  не  всегда
удовлетворительное  качество  ЭОР,
увеличение  объема
несистематизированной,
неотобранной  дидактически,
информации и др.

2 Методика использования средств 
ИКТ и цифровых инструментов в 
образовательном процессе. 

Методика  выбора  цифрового
инструментария  с  учетом  их
возможностей  в  достижении
поставленных  целей  урока  по
выбранной теме. Индивидуализация и
дифференциация  обучения  на  уроке
на  основе  средств  ИКТ.  Процесс
персонализации  образования  в
цифровой  образовательной  среде.
Анализ  накопленного  опыта



использования средств ИКТ на уроке.
Использование  средств

информационных  и
коммуникационных  технологий  при
изложении  учебного  материала.
Использование  средств
информационных  и
коммуникационных  технологий  на
практических  занятиях.
Использование  средств
информационных  и
коммуникационных  технологий  при
проведении  лабораторных
экспериментов.  Негативные аспекты
использования  цифровизации  в
процессе  педагогического  дизайна
учебных занятий.

Характеристика  основных
внеурочных  форм  организации
образовательного процесса и место в
них  средств  ИКТ  и  цифровых
инструментов.  Основные  функции
дистанционных  курсов.  Организация
учебного  проектирования  и
исследовательской  деятельности
школьников  на  основе  применения
средств ИКТ. Использование средств
коммуникаций  для  межличностного
общения  участников
образовательного  процесса.
Возможности, значение и негативные
аспекты  использования   социальных
сетей в образовании. 

Прикладные программные 
продукты общего и специального 
назначения. Особенности 
современных технологий решения 
задач текстовой, табличной и 
графической обработки.

Компьютерные средства 
измерения и контроля результатов 
обучения. Требования к созданию и 
применению контрольно-
измерительных материалов на основе 
средств ИКТ. Достоинства и 
недостатки использования средств 
ИКТ в проверке и оценке учебных 
достижений обучаемых.

3 Образовательные  технологии  на  основе
ИКТ  для  реализации  целей  современного

Образовательные  технологии  на
основе  ИКТ  для  реализации  целей



образования.  современного  образования.
Образовательные  и  обучающие
технологии  на  современном  этапе
(смешанное  обучение,  перевернутый
урок,  мобильное  обучение  и  т.д.).
Разработка  электронных  учебно-
методических  комплексов.
Дистанционные  образовательные
технологии.  Технологии
искусственного  интеллекта  в
процессе   построения  цифровой
образовательной  среды
(возможности, перспективы, риски).

4 Современная  информационная  среда  для
исследователя

Использование сетевых технологий
для  организации  научного  поиска.
Возможности  сетевых  сервисов  для
организации  совместной  научной
работы.  Проведение  сетевого
анкетирования, опроса, мониторинга.

5 Подготовка и представление результатов
научных исследований средствами ИКТ.

Особенности  современных
технологий решения задач текстовой,
табличной и графической обработки.
Подготовка  научных  и  учебно-
методических  материалов  в
текстовом  редакторе  MS  Word.
Обработка  и  визуализация  научных
данных  в  MS  Excel.  Оформление
результатов  научной  и  учебно-
методической  работы  с
использованием  презентационного
редактора  MS  Power  Point.
Использование  пакета  «Анализ
данных» MS Excel. 

Цифровые  сетевые
инструменты  визуализации
информации.  Работа  в  электронных
библиотеках.

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 Основные  признаки Пятибалль Двухба БРС,  %



ое  описание
уровня

выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

лльная
шакала,
зачет 

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
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

https://new.znanium.com/catalog/product/1018730


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/)

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),

https://elib.kantiana.ru/


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: «Инновационные процессы в образовании».
Цель  дисциплины  –  формирование  у  магистрантов  способности  и  готовности

анализировать и осуществлять инновационные процессы в деятельности образовательной
организации.

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

Код
компетен-

ции

Результаты освоения
образовательной программы

Результаты обучения по дисциплине

УК-1 УК-1.1. Умеет анализировать
проблемные  ситуации,
используя системный подход
УК-1.2.  Использует способы
разработки  стратегии
действий  по  достижению
цели  на  основе  анализа
проблемной ситуации

Знать:  Нормативную базу  профессиональной
деятельности;  признаки  возникновения
нестандартных  ситуаций  в  области
профессиональной  деятельности  и  основные
правила  поведения  при  их  возникновении;
социальные,  морально-этические  и  иные
ограничения профессиональной деятельности.
Уметь:  Прогнозировать  и  оценивать
последствия  реализации  решений,
принимаемых в нестандартных ситуациях; 
Владеть: Утвержденными методиками,  
действующими регламентами и здравым 
смыслом при действиях в нестандартных 
ситуациях в области профессиональной 
деятельности.

ОПК-1 ОПК-1.1
Демонстрирует знание 
технологий создания 
педагогических сообществ для
достижения целей раскрытия 
личностно-профессионального
потенциала и развития 
образовательной системы 
организации.
ОПК-1.2 Умеет создавать 
педагогические сообщества 
для раскрытия личностно-
профессионального 
потенциала и развития 
образовательной системы 
организации.

Знать: Современные проблемы науки и 
образования при решении профессиональных 
задач; 
Уметь: Выявлять и анализировать современные
проблемы науки и образования в области 
профессиональной деятельности; применять для
их разрешения полученные профессиональные и
иные компетенции.
Владеть: Современными методиками, 
средствами и инструментами для разрешения 
современных проблем науки и образования в 
области профессиональной деятельности.

ОПК-3 ОПК-3.1
Демонстрирует знание 
закономерностей и 
принципов проектирования 
образовательных систем и 
профессиональной 
деятельности
ОПК-3.2 Умеет проектировать
образовательные системы и 
профессиональную 
деятельность.

Знать: Классификацию, характер и 
отличительные свойства научных 
исследований; проблематику научных 
исследований в сфере науки и образования.
Уметь: Анализировать результаты научных 
исследований, ставить и решать конкретные 
научно-исследовательские задачи в сфере 
науки и образования, 
Владеть: Современными методами, 
технологиями и средствами планирования и 
проведения научных исследований в сфере 
науки и образования, а также анализа 
полученных результатов.

ОПК-6 ОПК-6.1
Демонстрирует знание 
технологий планирования и 

Знать: критерии инновационных процессов в 
образовании; 
Уметь: осваивать ресурсы образовательных 



проведения прикладных 
научных исследований в 
образовании и социальной 
сфере.
ОПК-6.2 Умеет планировать и 
проводить исследования в 
образовании и социальной 
сфере.

систем и проектировать их развитие; 
выстраивать и реализовывать перспективные 
линии профессионального саморазвития с 
учетом инновационных тенденций в 
современном образовании; 
Владеть: технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в 
инновационных процессах; способами 
пополнения профессиональных знаний на 
основе использования оригинальных 
источников, в том числе электронных и на 
иностранном языке, из разных областей общей и
профессиональной культуры

ПК-1 ПК-1.1 Демонстрирует знание 
структуры и содержания 
стратегии развития 
образовательной организации
ПК-1.2 Умеет формировать 
стратегию развития 
образовательной организации

Знать: принципы проектирования новых 
учебных программ и разработки 
инновационных методик организации 
образовательного процесса.
 Уметь: вырабатывать и принимать решения, 
минимизирующие риски и потери для 
участников возникшей нестандартной 
ситуации; осознавать ответственность за 
действия в нестандартных ситуациях.
Владеть: Современными методиками, 
средствами и инструментами для модернизации 
и развития системы управления 
образовательной организацией.

ПК-3 ПК-3.1
Демонстрирует знание 
технологий мониторинга, 
анализа и контроля качества 
образовательной деятельности
ПК-3.2 Умеет организовывать 
и проводить мониторинг, 
анализ и контроль качества 
образовательной деятельности

Знать: принципы использования современных
информационных технологий в 
профессиональной деятельности.
Уметь: внедрять инновационные приемы в 
педагогический процесс с целью создания 
условий для эффективной мотивации 
обучающихся.
Владеть: 
Современными методиками, средствами и 
инструментами для мониторинга, анализа и 
контроля качества образовательной 
деятельности

ПК-4 ПК-4.1
Демонстрирует знание 
технологий анализа ресурсов 
образовательной организации 
с целью обеспечения ее 
развития
ПК-4.2 Умеет осуществлять 
анализ ресурсов 
образовательной организации 
с целью обеспечения ее 
развития образовательных 
результатов обучающихся, 
оценки результатов их 
применения

Знать: перспективные направления и способы 
разрешения современных проблем науки и 
образования.
Уметь: планировать и проводить научное 
исследование.
Владеть: Современными методиками, 
средствами и инструментами для анализа 
ресурсов образовательной организации с целью 
обеспечения ее развития



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Инновационные  процессы  в  образовании»  представляет  собой

дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки магистрантов.

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.

Наименование
раздела

Содержание раздела

1 
Инновационные 
процессы в 
образовании. 
Основные 
понятия и 
определения

Инновационные процессы в образовании. Основные понятия и 
определения
Определения и содержательный анализ понятий «Инновация», 
«Процесс», «Образование», «Самообразование». Государство и 
система образование. Наука и инновации. Отличительные признаки 
инновационных процессов на разных уровнях образования.

2 Основные Основные направления инноваций в системе образования



направления 
инноваций в 
образовании и 
формы их 
реализации

1. Изменение образовательной стратегии государства в сфере 
образования
2. Изменение образовательной парадигмы
3. Обновление образовательных стандартов 
4. Внедрение новых образовательных средств и технологий 
5. Совершенствование инфраструктуры образовательной 
организации 
6. Совершенствование содержания образования 
7. Совершенствование организации образовательного процесса

3 Предпосылки 
внедрения 
инноваций

Предпосылки внедрения инноваций
1. Запрос общества на изменения
2. Технологизация образования
3. Ускоренное изменение содержания образования и увеличение 
объема подлежащей восприятию информации
4. Вхождение образовательных учреждений в рыночные отношения
5. Осознание руководством образовательного учреждения 
важности повышения эффективности и результативности 
образовательного процесса и создание обстановки (атмосферы, 
условий), благоприятствующей внедрению инноваций
6. Новаторская деятельность конкретных преподавателей или 
руководителей образовательных учреждений
7. Наличие новаторских разработок, новых образовательных 
технологий и мировой опыт
8. Государственное стимулирование инноваций

4 Критерии 
образователь-
ных инноваций

Критерии образовательных инноваций
1. Новизна; 
2. Значимость; 
3. Результативность; 
4. Массовость применения.

5 Препятствия 
внедрению 
образователь-
ных инноваций

Препятствия внедрению образовательных инноваций
1 .  О т сут ст вие  н еобход им ог о  фин ан сирован ия
2 .  Н ед ост ат очн ое  т ехн олог ическое  и /или  
м ет од ическое  обеспечен ие  вн ед ря ем ой  инн овации
3 .  О т сут ст вие  з ая вленн ой  рез уль т ат ивн ост и  и /или  
воз н икн овен ие  «побочн ых  э ффект ов»
4 .  К он курен ция  со  ст орон ы раз работ чиков  
(пост авщ иков )  ан алог ичн ых  реш ен ий
5 .  П ед аг ог ический  кон серват из м
6 .  Н ед ост ат очн ая  ком пет ен т н ост ь  пед аг ог ов
7 .  Н ед ост ат очн ая  ком пет ен т н ост ь  
ад м ин ист рат ивн о-управлен ческог о  персон ала

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

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

№ Наименование раздела дисциплины Тема лекций

1 Инновационные процессы в образовании. 
Основные понятия и определения

Понятийный базис и терминология.



2 Основные направления инноваций в 
образовании и формы их реализации

Основные направления инноваций в 
образовании и их сравнительная 
характеристика

3 Предпосылки внедрения инноваций Важнейшие предпосылки внедрения 
инноваций в образование и их 
сравнительная характеристика

4 Критерии образовательных инноваций Характеристика и анализ критериев 
образовательных инноваций

5 Препятствия внедрению образовательных 
инноваций

Характеристика и анализ препятствий 
внедрению образовательных 
инноваций

Рекомендуемая тематика практических занятий:
№ Наименование раздела дисциплины Тема практических занятий

1 Инновационные процессы в 
образовании. Основные понятия и 
определения

Признаки инновационности 
образовательного процесса.

2 Основные направления инноваций в 
образовании и формы их реализации

Выявление и анализ степени 
инновационности образовательного 
процесса

3 Предпосылки внедрения инноваций Выявление и анализ факторов, 
свидетельствующих об 
инновационности образовательного 
процесса

4 Критерии образовательных инноваций Знакомство с критериями 
образовательных инноваций и 
методикой их применения

5 Препятствия внедрению 
образовательных инноваций

Выявление и анализ факторов, 
препятствующих внедрению 
образовательных инноваций

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии)
Лабораторные работы не предусмотрены

Требования к самостоятельной работе студентов
При  подготовке  к  лекционным  занятиям  студенту  рекомендуется  повторное

ознакомление с пройденными ранее темами, касающимися тематики предстоящей лекции.
Это освежит в памяти ключевые понятия и законы, необходимые для успешного освоения
нового материала. Работа с лекционным материалом должна предусматривать проработку
конспекта лекций и учебной литературы.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  по  определенной  теме  дисциплины
необходимо  ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  теме  занятия,  повторить
тематический лекционный материал, выполнить задание на самостоятельную подготовку,
повторить изученный ранее теоретический материал и подготовить развернутые ответы на
вопросы, приведенные в перечне контрольных вопросов (заданий) для самоподготовки.

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
модули, разделы

(темы) дисциплины

Индекс
контролиру-

емой
компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

Способ
контроля

Текущий
контроль по
дисциплине

Рубеж
-ный
конт-

роль по
дисци-
плине

Итоговый
контроль
по дисци-

плине

Инновационные 
процессы в 
образовании. 
Основные понятия и 
определения

УК-1, ОПК-1 Опрос, дискуссия Устно

Основные 
направления 
инноваций в 
образовании

ОПК-1, ОПК-3 Опрос, дискуссия Устно

Предпосылки 
внедрения инноваций

ОПК-3, ОПК-6 Опрос, дискуссия Устно

Критерии 
образовательных 
инноваций

ОПК-6, ПК-1 Опрос, дискуссия Устно

Препятствия 
внедрению 
образовательных 
инноваций

ПК-1, ПК-3, 
ПК-4 

Опрос, дискуссия Доклад Зачет Устно

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
Формирование  компетенций  (УК-1,  ОПК-1,  ОПК-3,  ОПК-6,  ПК-1,  ПК-3,  ПК-4)

происходит в три этапа:
Наименование этапов

формирования компетенций
Содержание этапов Перечень компетенций

Когнитивный этап Ознакомление  с  основными  понятиями  и
теоретическими  положениями  учебной
дисциплины:
Основные понятия и определения;  стратегические
направления развития системы образования в РФ;
критерии образовательных инноваций

УК-1, ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4



Прикладной этап Формирование умений анализировать проблемы 
организации образовательного процесса в вузе и 
управления этим процессом, а также способности 
оценивать  инновационные решения по 
совершенствованию образовательного процесса и 
предлагать способы их практической реализации.

Демонстрационный  этап Формирование умений и навыков обоснования, 
публичной  демонстрации предлагаемого 
инновационного решения и защиты результатов 
выполненной работы.

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компонент

Уровень
Когнитивный Функциональный Мотивационный Личностный

1 2 3 4 5
УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6

Базовый Сформирован
понятийный  базис
дисциплины.
Имеются  знания  о
стратегических
направлениях
развития  системы
образования  в  РФ;
Знает  критерии
оценивания
результативности
образовательных
инноваций.

Способен освоить и 
самостоятельно 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
внедренное 
инновационное 
решение.

Осознает
необходимость
внедрения  и
применения  в
образовательном
процессе
инновационных
решений,  но  не
проявляет
инициативу  по
реализации  этой
деятельности.

Отсутствие
внутренних  и
внешних
противопоказаний  и
препятствий  к
осуществлению
педагогической
деятельности.

Повышен-
ный

Знает характеристики
инновационных
разработок,
перспективных  для
применения  в  сфере
собственной
педагогической
деятельности.  Знает
методику оценивания
их  результативности
и порядок  внедрения
в  образовательный
процесс.

Способен  внедрить
инновационное
решение  в
образовательный
процесс  и  оценить
результативность
его применения. 

По  собственной
инициативе
предпринимает
усилия  по  поиску
либо  разработке
инновационных
решений  и  по  их
внедрению  в
образовательный
процесс  в  рамках
собственной
педагогической
деятельности.



Высокий

Систематически
пополняет
собственную  базу
знаний  о
инновационных
разработках,
перспективных  для
применения  в  сфере
собственной
педагогической
деятельности.
Предпринимает
усилия  по
распространению  в
педагогическом
сообществе  знаний  о
перспективных
инновационных
разработках. 

Способен
самостоятельно  или
в  составе
коллектива
разработать
инновационное
решение,  оценить и
продемонстриро-
вать  его
результативность,
предложить
методику  его
внедрения  в
образовательный
процесс.

Проводит научные и
иные  исследования
по  созданию
оригинальных
инновационных
решений.  По
собственной
инициативе
предпринимает
усилия по внедрению
инновационных
решений  и  по
распространению
опыта  их
применения. 

 ПК-1, ПК-3, ПК-4
Базовый Сформирован

понятийный  базис
дисциплины.
Имеются  знания  о
наиболее  серьезных
проблемах
организации  и
осуществления
образовательного
процесса;  Знает
критерии оценивания
результативности
образовательных
инноваций  и
факторы,
препятствующие
достижению  этой
результативности.

Способен освоить и
применять
заданную  методику
оценивания
результативности
внедренного
инновационного
решения.

Осознает
недостаточную
результативность
инновационных
решений,
применяемых  в
образовательном
процессе, и понимает
причины
сложившейся
ситуации,  но  не
проявляет
инициативу  по
повышению  этой
результативности.

Отсутствие
внутренних  и
внешних
противопоказаний  и
препятствий  к
осуществлению
педагогической
деятельности.

Повышен-
ный

Понимает  причины
недостаточной
результативности
внедренных
инновационных
разработок  и
факторы,
препятствующие
устранению  этих
причин. 

Способен
организовать  и
осуществить
аналитическую
деятельность
выявлению  и
устранению
негативных
факторов,
снижающих
результативность
внедренного
инновационного
решения. 

По  собственной
инициативе
предпринимает
усилия  по
повышению
результативности
инновационных
решений  в  рамках
собственной
педагогической
деятельности.



Высокий

Систематически
пополняет
собственную  базу
знаний  о  факторах,
причинах  и  способах
устранения
недостаточной
результативности
инновационных
разработок,
перспективных  для
применения  в  сфере
собственной
педагогической
деятельности.
Предпринимает
усилия  по
распространению
этих  знаний  в
педагогическом
сообществе. 

Способен
самостоятельно  или
в  составе
коллектива
предложить  и
реализовать
средства  и/или
методики
устранения
выявленных
факторов
недостаточной
результативности
инновационных
разработок  и
продемонстриро-
вать  их применение
в  образовательном
процессе.

Участвует  в  работе
по  созданию
оригинальных
средств  и  методик
выявления  и
устранения
факторов,
препятствующих
повышению
результативности
инновационных
решений.  По
собственной
инициативе
предпринимает
усилия по внедрению
этих  средств  и
методик  в
образовательный
процесс  и  по
распространению
опыта  их
применения. 

Результаты зачета по дисциплине оцениваются по двухбалльной шкале
(«зачтено» или «не зачтено»). Зачетная оценка является экспертной и зависит
от уровня  сформированности  у  студента  целевых компетенций (наличия  и
сущности  ошибок,  допущенных  студентом  при  представлении  и  защите
доклада).  Оценка  «зачтено»  соответствует  базовому,  повышенному  и
высокому  уровню  сформированности  целевых  компетенций.  Оценка  «не
зачтено» свидетельствует о несформированности целевых компетенций.

Студент  демонстрирует  высокий  уровень  сформированности  целевых
компетенций, если он выполнил индивидуальное задание (см. п. 4.3) в полном
объеме,  использовал  в  своей  работе  оригинальные  решения  на  основе
инновационных  образовательных  технологий,  не  допустил  ошибок  при
описании и оформлении предлагаемых решений, доказал в ходе защиты их
обоснованность  и  перспективность,  а  также  ответил  на  дополнительные
вопросы  преподавателя  и  продемонстрировал  знание  всех  разделов
изучаемой дисциплины в объеме основной и дополнительной литературы.

Студент  демонстрирует  повышенный  уровень  сформированности
целевых компетенций, если он выполнил индивидуальное задание (см. п. 8.3)
в полном объеме и предложил перспективные инновационные решения, но
допустил  отдельные  ошибки  при  их  изложении  либо  недостаточно
аргументировано обосновал их применимость и результативность.

Студент  демонстрирует  базовый  уровень  сформированности  целевых
компетенций,  если  он  выполнил  индивидуальное  задание  (см.  п.  8.3),  но
предложил  отдельные  ошибочные  либо  неэффективные  решения,  оказался
неспособным  обосновать  их  применимость  и  предложить  альтернативные
пути  разрешения  выявленных  проблем  и/или  продемонстрировал
неудовлетворительные знания учебного материала в объеме дополнительной
литературы.

Целевые  компетенции  признаются  несформированными  в  случае



выявления  несамостоятельности  выполнения  студентом  индивидуального
задания либо если им предложены заведомо ошибочные или нереализуемые
проектные решения, либо если он не допущен к зачету по указанным выше
основаниям.

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Наименование этапов
формирования
компетенций

Содержание этапов Типовые задания для текущего
контроля уровня сформированности

компонентов компетенций

Когнитивный этап Ознакомление с основными понятиями
и  теоретическими  положениями
учебной дисциплины:
Основные  понятия  и  определения;
стратегические  направления  развития
системы  образования  в  РФ;  критерии
образовательных инноваций

1.Дать определение понятиям 
«инновация», «образовательный 
процесс» и др.;

2.Классифицировать основные 
направления инноваций в 
образовании.

3.Определить и охарактеризовать 
основные  предпосылки внедрения 
инноваций в образовании.

4. Охарактеризовать критерии 
оценивания результативности 
образовательных инноваций в 
образовании.

Прикладной этап Формирование умений анализировать 
проблемы реализации образовательного 
процесса в образовательной организации, а 
также способности оценивать  
инновационные решения по 
совершенствованию образовательного 
процесса и предлагать способы их 
практической реализации.

1.Провести сравнительный анализ 
инновационных решений, 
релевантных тематике магистерской 
диссертации, и обосновать выбор 
одного из них для внедрения в 
образовательный процесс.

2.Оценить результативность 
предлагаемого инновационного 
решения.

3.Предложить методику внедрения 
предлагаемого решения в 
образовательный процесс.

Демонстрационный  этап Формирование умений и навыков 
публичной  демонстрации предлагаемых 
решений и защиты результатов 
выполненной работы.

Подготовить и сделать доклад о 
инновационной образовательной 
технологии, рассматриваемой в 
магистерской диссертации.

Проведение итоговой аттестации по дисциплине (промежуточная аттестация). 
Итоговая  аттестация  по  дисциплине  проводится  с  целью  выявления  соответствия

уровня  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков  по  дисциплине
«Инновационные  процессы  в  образовании»  требованиям  ФГОС  ВО  по  профилю
«Управление образованием и проектный менеджмент» направления подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование» в форме зачета.

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной
программы.  Форма  проведения  –  публичный  доклад  о  выполнении  индивидуального
задания,  посвященного инновационной образовательной технологии,  рассматриваемой в
магистерской  диссертации.  Тема  индивидуального  задания  формулируется  студенту  по
согласованию с руководителем магистерской диссертации. Итоговая оценка выставляется
по результатам публичной защиты доклада.



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

Основная:
1. Рудинский И.Д., Давыдова Н.А., Петров С.В. Компетенция. Компетентность.

Компетентностный подход. Под ред. доктора пед. наук, профессора И.Д. Рудинского. 2-
е
изд., испр. М.: Горячая линия телеком. 2019 г. – 240 с.

2. Образовательная  инженерия.  Понятия.  Подходы.  Приложения  /  Е.  Ю.
Авксентьева, П. А. Аксютин, Е. А. Барахсанова и др.; Под научной редакцией доктора
пед. наук, профессора И. Д. Рудинского и доктора пед. наук, профессора Е. З. Власовой.
– М.: Горячая линия – Телеком, 2021. – 240 с.

3. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.]
; под общ. ред. В.Г. Рындак. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 421 с. -  ISBN 978-5-16-
016836-4. -Текст : электронный. - URL: https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1243115   (дата
обращения: 11.04.2022).

Дополнительная:
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: 11.04.2022).

2. Сластенин В.А. и др. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.:
Издательский центр "Академия", 2013. - 576 с.

3. Рудинский  И.Д.  Основы  формально-структурного  моделирования  систем
обучения  и  автоматизации  педагогического  тестирования  знаний.  М.:  Горячая  линия
телеком. 2004 г. - 204 с.

4. Управление  инновационными  проектами  :  учебное  пособие  /  В.Л.  Попов,
Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов [и др.] ; под ред. В.Л. Попова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. —
336  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN 978-5-16-010105-7.  -  Текст  :
электронный.  -URL:  https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1859992   (дата  обращения:
14.04.2022). - Режим доступа: по подписке.

5. Истрофилова  О.И.  Инновационные  процессы  в  образовании.  Учебно-
методическое пособие. - Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. - 133 с.

6. Загвязинский  В.И.  Теория  обучения:  Современная  интерпретация:  Учеб.
пособие для студ. высших пед. учеб. заведений. - 3-е изд., испр.- М., 2009.

7. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика:
Научное издание. - М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. - 222 c.

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 Лань книги, журналы
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM  
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (  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.

./http:%2F%2Fwww.lms.kantiana.ru,
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1.Наименование дисциплины: «История и философия науки и образования»

Цель  изучения  дисциплины:  ознакомление  магистрантов  с  основными
концепциями  философии  науки,  основными  этапами  развития  науки  и  образования,
детерминирующими  современную  профессиональную  педагогическую  деятельность  и
образовательный процесс.

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

Код компетен-
ции

Результаты освоения
образовательной

программы

Результаты обучения по дисциплине

ОПК-3

Способен 
применять 
закономерности и 
принципы 
проектирования 
образовательных 
систем в 
профессиональной
деятельности

ОПК-3.1

Демонстрирует 
знание 
закономерностей и 
принципов 
проектирования 
образовательных 
систем и 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.2 Умеет 
проектировать 
образовательные 
системы и 
профессиональную 
деятельность.

Знать: современные подходы в области 
философии образования; способы 
выявления проблемной ситуации в 
процессе анализа проблемы, в том числе с 
философской точки зрения, этапы ее 
разрешения с учетом вариативных 
контекстов.
Уметь: анализировать мировоззренческие 
проблемы, возникающие в науке и 
образовании на современном этапе 
развития; аргументированного вести 
научные дискуссии; использовать 
современные специальные научные знания
и результаты исследований для выбора 
методов в педагогической деятельности. 
Владеть: методологическим 
инструментарием философии для 
проектирования профессиональной 
деятельности, включая разработку 
стратегии действий при разрешении 
проблемных ситуаций.

ОПК-7

Способен к 
рефлексии 
способов и 
результатов своих 
профессиональны
х действий

ОПК-7.1

Демонстрирует 
знание способов 
анализа результатов 
своих 
профессиональных 
действий.

ОПК-7.2 Умеет 
применять способы 
анализа результатов 
своих 
профессиональных 
действий.

Знать:  методы  научного  познания  и
структуру  научного  знания;  основания  и
функции науки и образования, результаты
научных  исследований  в  сфере
профессиональной деятельности. 
Уметь:  планировать  и  осуществлять
собственную  педагогическую
деятельность,  а  также  анализировать  ее
для  выработки  стратегии  действий  по
разрешению  проблемной  ситуации  на
основе системного подхода. 
Владеть: навыками определения и 
оценивания практических последствий 
реализации своих профессиональных 
действий. 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «История  и  философия  науки  и  образования»  представляет  собой
дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки магистрантов Б1.О.01.

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 Наука как способ познания мира. Предмет философии и истории науки.
Основания  науки.  Методы  научного
познания. 

2 Наука как  культура.  Основные типы
научной рациональности.

Наука  как  феномен  культуры.
Культурологический  подход  к
исследованию  развития  науки.
Основные  концепции  современной
философии науки.



3 Этапы становления и развития науки
и образования.

Проблема  периодизации  науки.
Этапы  развития  научного  знания.
Предпосылки  возникновения  науки.
Генезис  педагогических  идей  от
античности до современности.

4 Философские  проблемы
современного этапа развития науки и
образования.

Научная  картина  мира,  созданная
современной  наукой.  Особенности  и
основные  тенденции  развития
современного образования. 

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: Наука как способ познания мира.
Наука как познавательная деятельность, социальный институт. Современная философия
науки  как  изучение  общих  закономерностей  научного  познания  в  его  историческом  и
изменяющемся социокультурном контексте.  Характеристики научного знания. Понятие
структуры. Логические теории и эмпирические реализации. Общая структура процедуры
обоснования.  Научная  теория.  Структура  научной  теории.  Методы научного  познания.
Система: понятие, основные принципы и методологическое значение.

Тема 2: Наука как культура. Основные типы научной рациональности. 
Пространство культуры. Культура как онтология.  Наука как феномен культуры. Наука в
культуре  современной  цивилизации.  Наука  и  культура  как  субъектные  онтологии.
Рационализм. Позитивизм. Постпозитивизм.

Тема 3: Этапы становления и развития науки и образования.
Проблема  периодизации  науки.  Этапы  развития  научного  знания.  Предпосылки
возникновения  науки.  Античная  система  знаний.  Образование  в  Средние  века.  Эпоха
Возрождения. Философско-педагогические идеи эпохи Возрождения. Классическая наука
Нового времени XVII-XIX вв. Наука и образование эпохи Просвещения XVII – к.XVIII вв.
Промышленная революция к.XVIII-XIX вв.  Научные открытия  XIX в.  Педагогические
идеи XIX-XX вв.

Тема 4: Философские проблемы современного этапа развития науки и образования.
Научная  картина  мира,  созданная  современной  наукой.  Особенности  современного
социально-гуманитарного  знания.  Особенности  и  основные  тенденции  развития
современного   образования.  Гуманизация  образования  в  современном  мире.
Аксиологические  проблемы  современной  науки  и  образования.  Дифференциация  и
интеграция  наук.  Общество  знаний  и  информационное  общество.  Образование  в
структуре общества знаний. Наука, техника и образование – совместное развитие. 



Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1: Наука как способ познания мира.
Вопросы  для  обсуждения:  Понятие  структуры.  Логические  теории  и  эмпирические
реализации.  Наука  как  субъект,  наука  в  обществе.  Общая  структура  процедуры
обоснования.  Чувственное  и  рациональное  познание.  Основные  формы.  Эмпирические
методы познания.

            Тема 2: Наука как культура. Основные типы научной рациональности.
Вопросы для обсуждения: Основные черты и функции образования как явления культуры.
Динамика  науки  как  процесс  порождения  нового  знания.  Позитивистская  традиция  в
философии науки XIX в.

Тема 3: Этапы становления и развития науки и образования.
Вопросы для обсуждения: Педагогические идеи античных философов.  Средневековье как
этап  накопления  знаний.  Научные  традиции  и  научные  революции. Философско-
педагогическая  мысль  начала  Нового  времени.  Первая  научная  революция.
Методологические  идеи  Ф.  Бэкона  и  Р.  Декарта  как  основа  науки  Нового  времени.
Научные открытия второй половины XIX века и кризис научной рациональности.
        Тема 4: Философские проблемы современного этапа развития науки и образования.
Вопросы для обсуждения: Наука, техника и образрование – совместное развитие:  Зачем
образованию нужна наука, а науке - образование? Наука в университете. Информатизация
и компьютеризация образования. Гуманизация образования в современном мире. Вызовы
времени.

Требования к самостоятельной работе студентов
При  подготовке  к  лекционным  занятиям  студенту  рекомендуется  повторное

ознакомление с пройденными ранее темами, касающимися тематики предстоящей лекции.
Это освежит в памяти ключевые понятия и законы, необходимые для успешного освоения
нового материала. Работа с лекционным материалом должна предусматривать проработку
конспекта лекций и учебной литературы.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  по  определенной  теме  дисциплины
необходимо  ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  теме  занятия,  повторить
тематический лекционный материал, выполнить задание на самостоятельную подготовку,
повторить изученный ранее теоретический материал и подготовить развернутые ответы на
вопросы, приведенные в перечне контрольных вопросов (заданий) для самоподготовки.

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

1. Наука как способ познания 
мира.

ОПК-3
ОПК-7

тестовые задания

2. Наука как культура. 
Основные типы научной 
рациональности.

ОПК-3
ОПК-7

устный опрос 

3. Этапы становления и 
развития науки и образования.

 ОПК-3
ОПК-7

устный опрос (доклад)

4. Философские проблемы 
современного этапа развития 
науки и образования.

ОПК-3
ОПК-7

круглый стол

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 практических, контрольных работ и проектов:
По теме «Наука как способ познания мира».
 Примерные тестовые задания:
1. Что является целью познания:
а) объект познания; 
б) преобразование предметного содержания в содержание познания;
в) истина;
г) социальные ценности.
2. Выберите, какая из функций научной теории объединяет отдельные достоверные

знания в единую целостную систему:
а) объяснительная;
б) синтетическая;
в) методологическая; 
г) практическая.
3.  Выберите определение элемента научного исследования. Объект исследования – это:
а) часть объективной реальности, которая на данном этапе становится предметом 

практической и теоретической деятельности человека как социального существа;
б) научное предположение, истинность которого не очевидна;
в) объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или 
теоретический интерес;

г) фиксация свойства или отношения в объекте, подлежащее глубокому 
специальному изучению.

4.  Что отличает общество как систему от других систем:



а) уровень производства;
б) политическое устройство;
в) духовные и материальные связи людей;
г) экономические отношения.
5.  Выберите наиболее полную трактовку понятия «культура»:
а) духовная жизнь общества;
б) образование, широкий кругозор;
в) совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей;
г) определенный уровень цивилизации.
6. Как называется учение о ценностях:
а) гносеология;
б) аксиология;
в) пантеизм;
г) онтология.
7. Расставьте в порядке убывания основные стадии исторической эволюции науки:
а) наука эпохи Средневековья;
б) пранаука;
в) классическая наука Нового времени;
г) Античная наука;
д) наука эпохи Просвещения;
е) наука эпохи Возрождения.
8. Исключите неверный постулат. Рациональность – определенный стиль (тип) 

мышления, базирующийся на нескольких постулатах:
а) Убежденность в хаотичности устройства мироздания в целом.
б) Убежденность в том, что упорядоченная закономерность мироздания может 
быть постигнута человеческим разумом.
в) Признание доказательства главным средством обоснованности знания.
9. Ведущий замысел, определенный способ понимания, трактовки какого-либо 

явления; внезапное рождение идеи, основной мысли - это:
а) гипотеза;
б) концепция;
в) парадигма;
г) закон.
10. Образовательная парадигма – это ….

По теме «Наука как культура. Основные типы научной рациональности».
Примерный перечень заданий:
Задание  1.  П.  Рикер  утверждал,  что  человек  познает  культуру  и  себя  через

посредство интерпретации символов и знаков.  Объясните, почему при этом возникают
«конфликты интерпретаций»? 

Задание  2.  По  утверждению  экстерналистов,  развитие  науки  детерминировано
социокультурными  и  личностными  факторами,  т.е.  внешними  факторами.  Приведите
аргументы в подтверждение данной позиции из истории образования.

Задание  3.  Интерналисты  утверждают,  что  развитие  науки  определяется
внутренней  логикой  развития  ее  идей  и  утверждений,  т.е.  внутренними  факторами.
Приведите аргументы в подтверждение данной позиции из истории образования.

Задание 4. Прочтите главу  VII «Кризис и возникновение научных теорий» книги Т.
Куна  «Структура  научных  революций»  и  ответьте  на  следующие  вопросы:  Почему  в
результате  кризиса  рождается  новая  теория?  В  какой  момент  кризиса  возникает
уверенность в необходимости смены инструментария научного исследования?

Задание 5. Прочтите работу К. Поппера «Наука:  предложения и опровержения».
Почему позиция логического позитивизма — это психология науки, по К. Попперу?



По теме «Этапы становления и развития науки и образования»
Примерные темы докладов:

1. Педагогические идеи античных философов.
2. Философско-педагогические идеи эпохи Возрождения.
3. Философско-педагогическая мысль начала Нового времени.
4. Педагогические идеи французского Просвещения.
5. Идеи индивидуалистического целеполагания в образовании.
6. Педагогические идеи утопистов-социалистов.
7. Религиозно-философские концепции образования XX вв.
8. Советская педагогическая мысль 20-30-х гг. XX в.
9. Образовательная парадигма.
10. Качество современного образования: требования и проблемы. 

По  теме  «Философские  проблемы  современного  этапа  развития  науки  и
образования»

Примерный перечень вопросов и заданий для обсуждения в ходе круглого стола: 
1. Черты и функции образования как явления культуры.
2. Образование  как  социальный  институт:  влияние  на  систему  социальных

отношений.
3. Особенности представления научного знания в современном образовании.
4. «Социокультурный  контекст  образования»  и  «социокультурная  размерность

образования».
5. Формы интеграции образовательной и научно-исследовательской деятельности в

высшем образовании.
6. Оценки и ценности, идеалы и нормы науки. Их изменения в истории науки.
7. Необходимость развития философии образования в отечественной науке.
8. Основные тенденции развития современного образования.
9. Замысел и концепция современного педагогического исследования.
10. Мировоззренческие контексты науки.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Характерные черты научного знания. 
2. Наука как субъект, наука в обществе.
3. Понятие структуры.
4. Логические теории и эмпирические реализации.
5. Дедукция как пример процедуры обоснования.
6. Индукция как пример процедуры обоснования.
7. Обоснование понятий как пример процедуры обоснования.
8. Общая структура процедуры обоснования.
9. Сетевая модель научной рациональности.
10. Чувственное познание.
11. Рациональное познание.
12. Наука как элемент культуры.
13. Критический рационализм XX в.
14. Позитивистская традиция в философии науки. 
15. Постпозитивизм в понимании науки.
16. Проблема периодизации науки. Этапы развития научного знания.
17. Предпосылки возникновения науки.



18. Античная система знаний. Педагогические идеи античных философов.
19. Средневековье как этап накопления знаний. Образование в Средние века.
20. Эпоха Возрождения. Философско-педагогические идеи эпохи Возрождения.
21. Классическая наука Нового времени XVII-XIX вв. Философско-педагогическая

мысль начала Нового времени.
22. Наука и образование эпохи Просвещения XVII – к.XVIII вв.
23. Научные открытия и педагогические идеи XIX в.
24. Педагогические идеи XIX-XX вв.
25. Особенности современного социально-гуманитарного знания.
26. Гуманизация образования в современном мире.
27. Аксиологические проблемы современной науки и образования.
28. Дифференциация и интеграция наук.
29. Общество знаний и информационное общество.
30. Наука, техника и образование – совместное развитие.

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

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

хорошо 71-85



образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

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. Гусева,  Е.А.,  Леонов,  В.Е.  Философия и история науки/  Е.А. Гусева,  В.Е.  Леонов.  -
Москва:  «НИЦ  ИНФРА-М»,  2022.  –  128  с.   Имеются  экземпляры  в  отделах:  ЭБС
«Znanium» (1).
2.  Чернявский,  А.Г.,  Грудцына,  Л.Ю.,  Пашенцев,  Д.А.  История  образования  и
педагогической мысли/А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. - Москва: «НИЦ
ИНФРА-М», 2021. – 264 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1).
Дополнительная литература
1.  Канке,  В.А.  Основные  философские  направления  и  концепции  науки/  В.А.  Канке.  -
Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2021. – 266 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium»
(1).
2. Шевцов, А.В. Классические и неклассические логики в историко-философском аспекте:
основные принципы и понятия/А.В. Шевцов. - Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2020. – 259 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1).

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

 Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):

− 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/)

Электронные ресурсы вузов и НИИ:

Научный журнал «Актуальные вопросы педагогики и психологии» (Электронный ресурс. 
Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=75849
Научный журнал «Актуальные проблемы современного образования» (Электронный 
ресурс. Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55584  
Научный журнал «Наука и образование: новое время. Научно-методический журнал» 
(Электронный ресурс. Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63931
Научный журнал «Управление наукой и наукометрия» (Электронный ресурс. Открытый 
доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25928
Научный журнал «Нацразвитие. Наука и образование» (Электронный ресурс. Открытый 
доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=77412

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  –

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 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. 

https://lms.kantiana.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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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: «Медиация в сфере образования».

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о медиации как
альтернативном способе урегулирования конфликтов, стадиях медиации как процедуры,
процесса  и  технологии;  особенностях  медиации  в  системе  образования,  специфике
школьной  медиации;  навыков  изучения  и  анализа  конфликтов  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,
указанных в п. 2.

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 к 
представлению 
интересов 
образовательной 
организации, 
формированию 
положительного 
имиджа 
образовательной 
организации
и продвижению 
образовательных 
программ

ПК-5.1
Демонстрирует знание приемов 
и форм представления 
интересов образовательной 
организации, формирования 
положительного имиджа и 
продвижения образовательных 
программ 

знать:
 принципы  и  особенности

анализа,  прогнозирования,
предупреждения  и  разрешения
конфликтов  и  их  специфику  в
системе образования;

 сущность  и  особенности
медиации  как  способа
урегулирования  конфликтных
взаимодействий;

уметь: 
 применять  технологии

управления  и  предупреждения
конфликтов;

 реализовывать  функции
посредника  в  регулировании
конфликтных  ситуаций  в
профессиональной
деятельности;

владеть: 
 общей  конфликтологической

культурой  в  системе
межличностных  и
профессиональных
взаимодействий; 

 навыками реализации 
медиативного подхода в 
системе профессиональных 
коммуникаций и 
межличностных 
взаимоотношений;

ПК-5.2 
Умеет представлять интересы 
образовательной организации, 
формировать ее положительный
имидж и продвигать 
образовательные программы

ПК-6 – ПК-6.1 знать:



Способность 
разрабатывать 
локальные 
нормативные 
акты по 
реализации 
основных 
образовательных/
дополнительных/
адаптивных 
программ

Демонстрирует знание 
технологии разработки 
локальных нормативных актов 
по реализации основных 
образовательных/дополнительн
ых/адаптивных программ

 основные  категории  и
понятия
конфликтологического
знания и его место в системе
управленческих
компетенций в образовании;

 особенности  медиации  в
сфере образования;

 принципы  организации  и
особенности  регламентации
деятельности  школьных
служб примирения  и  служб
школьной медиации;

уметь: 
 составлять  и  реализовывать

программу  изучения
конфликтных
взаимодействий;

 осуществлять  анализ
конфликтов  в  различных
сферах  взаимодействия  в
образовательной среде;

 применять  техники  и
приемы  медиации  в
сложных  конфликтных
взаимодействиях;

 реализовывать  функции
посредника в регулировании
конфликтных  ситуаций  в
профессиональной
деятельности;

владеть: 
 навыками изучения, анализа,

моделирования,
прогнозирования  и
управления конфликтами; 

 навыками  определения
медиабельности  случаев
конфликтных
взаимодействий;

 навыками  реализации
медиативного  подхода  в
системе  профессиональных
коммуникаций  и
межличностных
взаимоотношений;

 организации и планирования
деятельности  службы
школьной медиации и служб
примирения.

ПК-6.2
Умеет разрабатывать локальные
нормативные акты по 
реализации основных 
образовательных/дополнительн
ых/адаптивных программ



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Медиация в сфере образования» представляет собой дисциплину по
выбору  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса  подготовки
магистров.

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.

№ Наименование  раздела Содержание раздела

1 Медиация  как
альтернативный  способ
урегулирования
конфликтов.

Объект  и  предмет  дисциплины  «медиация  в
системе  образования».  Философские  и
психологические  основания  дисциплины.
Основные  цели  и  задачи.  Межличностные
конфликты  как  условие  и  фактор  процесса
образования.  Толерантность  как
организационный  принцип  института  и  систем
образования.  Принципы  исследования
конфликтов. Системная концепция конфликтов.
Методы  изучения  конфликтов.  Конфликт  как
тип  трудной  ситуации.  Способы  и  процедуры
разрешения  конфликтов.  Альтернативные
способы  урегулирования  споров.



Конфликтологическая  проблематика  в
образовании,  педагогике  и  психологии.
Эволюция педагогических конфликтов. 

2 Методологические  основы
теории медиации.

Понятие  педагогического  конфликта.  Причины
конфликтов  в  сфере  образования.  Особенности
педагогических  конфликтов.  Психолого-
педагогический  смысл  конфликта.  Социально-
культурный  контекст  педагогического
конфликта.  Структура  педагогического
конфликта:  субъекты,  предмет  и  объект
конфликта,  динамика  конфликта,  социальный
контекст. Динамика педагогического конфликта:
основные  этапы  его  развития.  Функции
педагогических  конфликтов.  Классификация
педагогических конфликтов. 

3 Медиация  как  процедура,
процесс, технология.

Медиация как переговорный процесс. Медиация
как  коммуникация.  Медиация  как  технология
разрешения  конфликтных  взаимодействий.
Стадии и этапы медиации. Основные принципы
медиации. 

4 Стадии  медиации  и
функции медиатора.
 

Вступительное  слово.  Презентация  сторон.
Свободная  дискуссия.  Кокус.  Выработка
решения.  Составление  соглашения.  Роль  и
функции  медиатора.  Требования  к  личности
медиатора.

5 Особенности  медиации  в
образовательной среде.

Стратегии  разрешения  педагогического
конфликта.  Особенности  педагогических
конфликтов между педагогами и учащимися.
Специфика  конфликтов  между  учащимися
общеобразовательной  школы.  Особенности
педагогических конфликтов между учащимися и
родителями.  Особенности  педагогических
конфликтов  в  диаде  «педагог  –  педагог»  и
«педагог  –  родитель».  Специфика  конфликтов
между  педагогами  и  администраций
образовательного учреждения. 

6 Школьная медиация. Феномен школьной медиации. Структура, цели,
задачи,  особенности  организации  школьной
службы примирения  /  медиации.  Требования  к
личности  куратора  школьной  службы
примирения. 

7 Актуальные  проблемы
медиации  в
образовательной среде.

Специфические  причины  конфликтов  между
обучающимися различного возраста. Специфика
протекания  педагогических  конфликтов.
Особенности реализации медиативного подхода
в  образовательных  учреждениях  в  РФ.
Возможности  медиации  в  образовательных



учреждениях и системах различного уровня

8 Предупреждение,
управление  и  разрешение
педагогических
конфликтов

Стратегии  разрешения  педагогического
конфликта. Стили поведения в конфликте по У.
Томасу  и  Х.  Килмену  и  их  характеристика:
избегание,  приспособление,  конфронтация,
компромисс  и  сотрудничество.  Факторы,
влияющие  на  выбор  стратегии  поведения  в
конфликте.  Педагог  как  медиатор
(посредник/третья  сторона)  в  конфликте.
Конфликтологический  стандарт  педагога.
Формы  толерантности  в  контексте
педагогических конфликтов.

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. Медиация как альтернативный способ урегулирования конфликтов.
Тема 2. Методологические основы теории медиации.
Тема 3. Медиация как процедура, процесс, технология.
Тема 4. Стадии медиации и функции медиатора.
Тема 5. Особенности медиации в образовательной среде.
Тема 6. Школьная медиация.
Тема 8. Предупреждение, управление и разрешение педагогических конфликтов.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 2. Методологические основы теории медиации.
Вопросы для обсуждения:
1. Медиация как процедура: особенности, структура, применимость.
2. Технологические характеристики медиации.
3. Опыт реализации медиативного подхода за рубежом.
4. Современные тенденции развития института медиации в РФ,

Тема 3. Медиация как процедура, процесс, технология.
Отработка медиативных  навыков (деловые и имитационные игры, анализ кейсов).

Тема 4. Стадии медиации и функции медиатора.
Отработка практических навыков анализа и урегулирования конфликта на основе

медиативного подхода (деловые и имитационные игры, анализ кейсов).

Тема 5. Особенности медиации в образовательной среде.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика конфликтного поля современного образовательного пространства в

РФ.
2. Роль и место института медиации и медиативного подхода в урегулировании

конфликтных взаимодействий  в педагогической среде.



3. Правовые и психологические аспекты возможностей применения и реализации
медиативного  подхода  и  процедуры  медиации  в  образовательных
пространствах.

Тема 6. Школьная медиация.
Отработка  практических  навыков  организации  службы  школьной  медиации  и

службы примирения  (деловые и имитационные игры, анализ кейсов).

Тема 7. Актуальные проблемы медиации в образовательной среде.
А.  Отработка  практических  навыков  анализа  и  урегулирования  конфликта  на

основе медиативного подхода (деловые и имитационные игры, анализ кейсов).
Б. Круглый стол «Медиация в современной школе: особенности, тенденции, проблемы,
возможности».

Тема 8. Предупреждение, управление и разрешение педагогических конфликтов
А. Вопросы для обсуждения:
1. Конфликтлогическая компетентность субъектов образовательного процесса.
2. Медиативный подход в работе с конфликтом в образовательном пространстве:

понятие, приемы, техники. 
Б. Отработка практических навыков анализа, управления и разрешения конфликта

(деловые и имитационные игры, анализ кейсов). 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии)

Не предусмотрены.

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Тема лабораторной работы

1 - -

Требования к самостоятельной работе студентов

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку озвученного
материала лекций и учебной литературы (конспектирование, составление библиографий,
глоссариев,  тезаурусов  –  в  том  числе),  по  следующим  темам:  Медиация  как
альтернативный способ  урегулирования  конфликтов.  Методологические  основы теории
медиации. Медиация как процедура, процесс,  технология. Стадии медиации и функции
медиатора. Особенности медиации в образовательной среде. Школьная медиация.

2.  Выполнение  домашних  заданий,  предусматривающих  подготовку  докладов,
материалов для дискуссий и деловых, имитационных игр, выполнение поисковых задач и
творческих  проектов,  выдаваемых  на  практических  занятиях,  по  следующим  темам:
Медиация  как  альтернативный  способ  урегулирования  конфликтов.  Методологические
основы  теории  медиации.  Медиация  как  процедура,  процесс,  технология.  Стадии
медиации  и  функции  медиатора.  Особенности  медиации  в  образовательной  среде.
Школьная  медиация.   Актуальные  проблемы  медиации  в  образовательной  среде.
Предупреждение, управление и разрешение педагогических конфликтов.

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

Тема 1. 
Медиация  как
альтернативный  способ
урегулирования конфликтов.

ПК – 5
ПК – 6

Опрос, дискуссия

Тема 2.
Методологические  основы
теории медиации.

ПК – 5
ПК – 6

Опрос, дискуссия

Тема 3.
Медиация  как  процедура,
процесс, технология.

ПК – 5
ПК – 6

Опрос, дискуссия, выполнение
здания, деловая игра

Тема 4.
Стадии медиации и функции
медиатора.

ПК – 5
ПК – 6

Опрос, дискуссия, выполнение
здания, имитационная игра

Тема 5.
Особенности медиации в 
образовательной среде.

ПК – 5
ПК – 6

Опрос, дискуссия, выполнение
задания, деловая игра, анализ

кейсов

Тема 6.
Школьная медиация.

ПК – 5
ПК – 6

Опрос, дискуссия, выполнение
здания, анализ кейсов,

имитационная игра

Тема 7.
Актуальные  проблемы
медиации в образовательной
среде.

ПК – 5
ПК – 6

Опрос, дискуссия, эссе, деловая
игра

Тема 8.
Предупреждение,
управление  и  разрешение
педагогических конфликтов

ПК – 5
ПК – 6

Опрос, дискуссия, выполнение
здания, анализ кейсов,

имитационная игра



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

Темы заданий для самостоятельной работы

Наименование темы Наименование темы (задания) для
самостоятельной работы

Тема 1. 
Медиация  как  альтернативный
способ  урегулирования
конфликтов.

Написание  эссе  на  тему:  «Возможности  медиации
как  технологии,  процедуры  и  альтернативного
способа  разрешения  конфликтов  в  системе
образования».

Тема 2.
Методологические  основы
теории медиации.

Составление глоссария по дисциплине. 

Тема 3.
Медиация  как  процедура,
процесс, технология.

1.  Описание  конфликтной  ситуации  между
педагогом  и  воспитанником  из  реальной  жизни  /
художественной литературы / фильма и ее анализ с
точки  зрения  педагога,  психолога  и  с  позиции
воспитанника.
2. Разработка рекомендаций по предупреждению и
разрешению  конфликтов  между  педагогом  и
воспитанниками с участием посредника.
3.  Написание  эссе  на  тему:  «Возможности
медиативного подхода в разрешении конфликтов в
ДОУ / общеобразовательной школе /вузе».

Тема 4.
Стадии  медиации  и  функции
медиатора.

Описание  конфликтной  ситуации  между
воспитанником  образовательного  учреждения  из
реальной  жизни  /  художественной  литературы  /
фильма и ее анализ с точки зрения применимости
медиативного подхода на  каждой стадии развития
этой конфликтной ситуации.

Тема 5.
Особенности  медиации  в
образовательной среде.

Написание эссе на тему: «Роль педагога / психолога
в  урегулировании  межличностных  конфликтов
между субъектами образовательного процесса».

Тема 6.
Школьная медиация.

Описание и анализ конфликтной ситуации «педагог
– педагог» или «педагог – родитель» или «педагог –
обучающийся» на примере конфликта из реальной
жизни / художественной литературы / фильма и 
обозначение  путей  выхода  из  анализируемого
конфликта  с  применением  технологий  и  техник
медиации.

Тема 7.
Актуальные проблемы медиации
в образовательной среде.

1. Составление рекомендаций по предупреждению и
разрешению  различных  видов  педагогических
конфликтов с применением процедуры медиации и



медиативного подхода.
2.  Разработка  проекта  службы  примирения  в
образовательном учреждении. 

Тема 8.
Предупреждение и разрешение 
педагогических конфликтов

1. Написание эссе на одну из тем: 
- «Идеальный педагог. Какой он?» 
- «Идеальный учащийся. Какой он?» 
- «Что мешает нам понимать друг друга?»
2. Составление рекомендаций по предупреждению и
разрешению  различных  видов  педагогических
конфликтов.

Эссе с  анализом одного из  типов педагогических конфликтов с программой его
разрешения посредством процедуры медиации / медиативных техник или медиативного
подхода, написание которого предлагается студентам на итоговом контроле (в том числе),
содержит:

1. Полное детальное описание конфликтной ситуации.
2. Обоснование выбора конфликта для анализа.
3. Причины возникновения анализируемого конфликта.
4. Описание структуры рассматриваемого конфликта.
5. Описание основных периодов и этапов в развитии анализируемого конфликта.
6. Анализ  функций,  выполняемых  данным  конфликтом  в  жизни  его  сторон  и

участников.
7. Анализ  возможных  стратегий  и  способов  разрешения  и  предупреждения

рассматриваемого конфликта.
8. План реализации медиативного подхода при разрешении данного конфликта.
9. Рекомендации по осуществлению возможной процедуры медиации / применению

медиативных техник в анализируемом случае.
Критерии  оценивания:  точное  соответствие  заданию,  учет  требований  к  отчету,

умение презентовать результаты вербально и графически.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Сущность и особенности феномена «медиация».
2. Специфика феномена «школьная медиация».
3. Базовые принципы медиации.
4. Основные этапы медиации.
5. Медиация как переговорный процесс.
6. Роль и основные функции медиатора.
7. Сущность процедуры медиации как коммуникативной технологии.
8. Сущность и специфика педагогических конфликтов. 
9. Типология педагогических конфликтов.
10. Основные конфликтные факторы в образовании и их эволюция. 
11. Противоречия в системе образования как источник педагогического конфликта.
12. Проблема прогнозирования педагогических конфликтов. 
13. Личностные  факторы  субъектов  образования  и  их  роль  в  возникновении

конфликтов. 
14. Возрастная специфика конфликтов в педагогическом процессе. 
15. Социальные причины возникновения конфликтов в педагогическом процессе.



16. Экономические причины возникновения конфликтов в педагогическом процессе.
17. Роль коммуникативной компетентности в образовательном процессе. 
18. Стратегии поведения в конфликте. 
19. Понятие динамики конфликта, фазы конфликта, стадии конфликта.
20. Конструктивные способы разрешения педагогических конфликтов. 
21. Деструктивные способы разрешения педагогических конфликтов. 
22. Этические и юридические нормы в разрешении педагогических конфликтов. 
23. Роль анализа конфликтной ситуации в разрешении конфликта. 
24. Педагогические приемы разрешения конфликтов. 
25. Посредничество в разрешении конфликтов.
26. Медиативный подход в системе образования.
27. Особенности профессиональной деятельности медиатора.
28. Коммуникативные техники и технологии в медиации.
29. Сущность школьной службы медиации.
30. Особенности и актуальные проблемы опыта медиации в ДОУ.
31. Особенности  и  актуальные  проблемы опыта  медиации  в  разрешении  школьных

конфликтов.
32. Особенности и актуальные проблемы опыта медиации в вузе.
33. Особенности  медиации  на  разных  уровнях  образовательной  деятельности  и

системы образования.
 

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

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

хорошо 71-85



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

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

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

Основная литература

1. Ракитская, О. Н. Психология общения и ведения переговоров : учебное пособие / 
О. Н. Ракитская, Е. С. Лобанова ; Федеральная служба исполнения наказаний, 
Вологодский институт права и экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019. -
192 с. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1)

2. Смолянинова, О. Г. Практики поликультурной медиации в Европе (на примере 
Италии, Португалии, Германии) : учебное пособие / О. Г. Смолянинова. - 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - 188 с. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС
«Znanium» (1)

Дополнительная литература

1. Еникеев, М. И. Юридическая психология : учебник / М. И. Еникеев. - Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС 
«Znanium» (1)

2. Лебедева, О. В. Современные методы и практики дипломатии : учебное пособие / 
О. В. Лебедева. - Москва : Аспект Пресс, 2021. - 237 с. Имеются экземпляры в 
отделах : ЭБС «Znanium» (1)

3. Психология  общения  и  переговоров  :  методическое  пособие  /  сост.  С.  С.
Новикова. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 45 с. Имеются экземпляры в отделах :
ЭБС «Znanium» (1)



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-

3.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: «Методология и методы научного исследования с
практикумом»

Цель изучения дисциплины:  ознакомление магистрантов с основными научными
теоретико-методологическим  подходами,  реализуемыми  в  профессиональной
педагогической  деятельности,  а  также  в  приобретении  ими  практических  навыков
использования  основных  методик,  обеспечивающих  проведение  грамотного
педагогического исследования.

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-
образовательн
ых маршрутов 
в 
профессиональ
ных 
сообществах с 
учетом 
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-1.13

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

Знать:

–  актуальные  направления
современных научных педагогических
исследований

-  приоритеты  собственной
профессиональной деятельности

– профессиональный научно-
педагогический тезаурус
–  методологические  основы
организации  педагогического
исследования  и  методы  его
проведения

Уметь:

– обосновывать свою позицию в 
условиях выбора методологической 
основы научных педагогических 
исследований

- использовать способы 
самоорганизации и саморазвития для 
построения собственной 
профессионально-образовательной 
траектории

– обосновывать выбор теоретико-
методологических оснований при 
проведении научного педагогического 
исследования

ОПК-6
Способен
планировать  и
проводить
прикладные
научные
исследования в
образовании  и
социальной
сфере

ОПК-6.1.  Демонстрирует
знание  технологий
планирования  и  проведения
прикладных  научных
исследований в образовании и
социальной сфере.

ОПК-6.2. Умеет планировать и
проводить  исследования  в
образовании  и  социальной
сфере



– определять методологические 
основания своего исследования, 
отбирать методы проведения 
исследования

Владеть:

- приемами представления результатов
академической и профессиональной 
деятельности на публичных 
мероприятиях, включая 
международные, в том числе на 
иностранном (ых) языке (ах)

-  индивидуально  значимыми
способами  построения  гибкой
профессионально-образовательной
траектории

–  навыками  анализа  научного
исследования  и  технологий  его
проведения,  используя  научно-
педагогический тезаурус

ОПК-7
Способен  к
рефлексии
способов  и
результатов
своих
профессиональ
ных действий

ОПК-7.1.  Демонстрирует
знание  способов  анализа
результатов  своих
профессиональных действий.

ОПК-7.2. Умеет применять 
способы анализа результатов 
своих профессиональных 
действий.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Методология  и  методы  научного  исследования  с  практикумом»
представляет  собой  дисциплину  обязательной части  блока  дисциплин  подготовки
магистрантов.

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 Научная  деятельность  и  принципы
научного познания.

 Особенности научной деятельности.
Современный  исследователь.
Актуальные  проблемы
педагогической  науки.  Научно-
исследовательские  институты.
Принципы научного познания.

2 Методология  науки  и  психолого-
педагогических исследований.

Педагогика  как  наука.  Методология
образования.  Уровни  методологии
образования. Сущность исследований
в  области  педагогики.
Классификации  научно-
педагогических  исследований.  Роль
теории  в  объяснении  эмпирического
материала.  Особенности
квалификационных исследований.

3 Методы  психолого-педагогического
исследования.

Сущность  методов  психолого-
педагогических  исследований.
Классификация  методов
исследования.  Теоретические  и
эмпирические  методы  исследования.
Возможности  социологических  и
психологических  методов  в  научном
исследовании.

4 Организация  и  проведение Композиция  и  структура



психолого-педагогического
исследования.

магистерской работы. Научный стиль
речи в педагогическом исследовании.
Сущность,  процедура  и  этикет
защиты  научной  работы.  Типы
докладов,  выносимых  на  защиту
магистерских  диссертаций.
Библиографическое  описание.
Антиплагиат.

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: Научная деятельность и принципы научного познания.

 Особенности научной деятельности. Принципы научного познания.  Научные подходы.
Основные современные проблемы педагогической науки:  теория содержания  общего и
профессионального  образования;  теория  обучения;  обучение  и  развитие  личности;
интеллектуальное  развитие;  нравственное  воспитание;  коллектив  и  личность;
социализация  личности;  система  образовательных  учреждений  и  управление  ею.
Российская академия образования. Научно-исследовательские институты РАО. 

Тема 2: Методология науки и психолого-педагогических исследований. 

Педагогика  как  наука.  Методология  образования.  Уровни  методологии  образования.
Сущность  исследований  в  области  педагогики.  Классификации  научно-педагогических
исследований.  Роль  теории  в  объяснении  эмпирического  материала.  Особенности
квалификационных исследований.

Тема 3: Методы психолого-педагогических исследований.

Сущность  методов  психолого-педагогических  исследований.  Классификация  методов
исследования.  Теоретические  и  эмпирические  методы  исследования.  Возможности
социологических и психологических методов в научном исследовании.

Тема 4: Организация и проведение психолого-педагогического исследования.

Композиция  и  структура  магистерской работы.  Научный стиль  речи в  педагогическом
исследовании.  Сущность,  процедура и этикет защиты научной работы. Типы докладов,
выносимых на защиту магистерских диссертаций. 

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1: Методология науки и психолого-педагогических исследований.



Вопросы  для  обсуждения:  Основные  компоненты  методологии  педагогического
исследования: объект и предмет исследования, его проблема, актуальность исследуемой
темы,  цели,  гипотезы,  задачи  исследования,  его  логика,  методы,  структура.
Фундаментальные  и  прикладные  исследования,  разработки.  Многоаспектность
педагогических  исследований.  Фасетный  метод  классификации  научно-педагогических
исследований.  Основные фасеты: задачи исследования,  результаты исследования,  адрес
пользователя,  вид  публикации.  Роль  ключевых  слов  и  адекватных  им  дескрипторов.
Особенности  учебно-научного  педагогического  исследования  в  вузе.  Особенности
квалификационных исследований 
            Тема 2: Методы психолого-педагогического исследования.
Вопросы для обсуждения: Эмпирические методы исследования: 1) метод педагогического
наблюдения,  его  виды,  организации,  интерпретация  результатов;  2)  методы  беседы,
интервьюирования,  анкетирования;  3)  методы  рейтинга  и  самооценки;  4)  метод
«педагогического консилиума»; 5) метод компетентных судей; 6) метод диагностирующих
контрольных  работ;  7)  метод  педагогического  эксперимента;  8)  метод  изучения  и
обобщения  педагогического  опыта;  9)  метод  изучения  школьной  документации;  10)
методика лонгитюдного исследования. Теоретические методы исследования. Роль анализа
литературных  источников  в  педагогическом  исследовании;  метод  сравнительно-
исторического  анализа;  метод  восхождения  от  абстрактного  к  конкретному;  метод
моделирования; метод графов; метод причинно-следственного анализа. 
        Тема 3: Организация и проведение психолого-педагогического исследования.
Вопросы  для  обсуждения:  Способы  цитирования  в  тексте  научной  работы.  Правила
библиографического  описания  источников.  Правила  оформления  таблиц  и  рисунков
(графиков, диаграмм, других изображений). Антиплагиат.

Требования к самостоятельной работе студентов

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной литературы, по следующим темам: Научная деятельность и принципы научного
познания.  Методология  науки  и  психолого-педагогических  исследований.  Методы
психолого-педагогического  исследования. Организация  и  проведение  психолого-
педагогического исследования.

2.  Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  подготовку  отзыва  на
дипломную работу по результатам анализа  примененных в ней теоретических методов
исследования;  выполнение  задания  по  анализу научного  аппарата  исследования  (на
материале  авторефератов  защищенных  диссертаций);  выполнение  конспекта  статьи  по
вопросам  методологии  и  методов  научного  исследования  (например,  журнал  «НИР.
Социально-гуманитарные  исследования  и  технологии»,  изд-во  «НИЦ  ИНФРА-М»  за
последние 5 лет).

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

1.  Научная  деятельность  и
принципы научного познания.

УК-1; ОПК-6;
ОПК-7

устный опрос (доклад)

2.  Методология  науки  и
психолого-педагогических
исследований.

УК-1; ОПК-6;
ОПК-7

контрольная работа

3.  Методы  психолого-
педагогического исследования.

УК-1; ОПК-6;
ОПК-7

письменный опрос

4.  Организация  и  проведение
психолого-педагогического
исследования.

УК-1; ОПК-6;
ОПК-7

круглый стол

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 практических, контрольных работ и проектов:
По теме «Научная деятельность и принципы научного познания».
 Темы докладов:

1. Вклад В.В. Краевского в развитие педагогики как науки.
2. Методология отечественной педагогики во второй половине ХХ века.
3. Система  принципов  научного  познания  в  области  дефектологического

образования.
4. Методологические  принципы  в  познании  педагогических  явлений  и

процессов.
5. Системный подход в научном исследовании.
6. Деятельностный подход в научном исследовании.
7. Личностный подход в психолого-педагогическом исследовании.
8. Компетентностный подход в современном образовании.
9. Образ молодого ученого: современные требования.
10. Изучение  передового  опыта  в  контексте  научной  деятельности  молодого

исследователя.



По теме «Методология науки и психолого-педагогических исследований.
        Задание 1. На основе проблемы качества современного образования предложите:

а) несколько тем курсовых и дипломных работ;
б) для одной из тем опишите объект и предмет исследования;
в) попробуйте на основе одного объекта описать несколько возможных вариантов 

предмета исследования.
Задание 2. Прочитайте раздел «Введение» в любой из дипломных работ 

выпускников последних лет. Проанализируйте методологический аппарат этих сочинений
с точки зрения методологической рефлексии.

Задание 3. Прочитайте главу I (обзор литературы) в любой дипломной работы 
выпускников за последние годы, охарактеризуйте и оцените ее с точки зрения 
теоретических методов исследования. Напишите отзыв на эту тему.

Задание 4. Прочитайте главу II (описание эмпирической части исследования) в 
любой дипломной работе выпускников за последние несколько лет и расскажите, как 
была организована дипломантом эмпирическая часть исследования.

Задание 5. Проведите наблюдение защиты кандидатской (докторской) диссертации, 
проанализируйте процедуру и подготовьте отчет о результатах наблюдения.

По теме «Методы психолого-педагогического исследования»
Примерные вопросы для письменного опроса:

1. Перечислите и опишите эмпирические методы педагогического исследования.
2. Перечислите и опишите теоретические методы педагогического исследования.
3. Раскройте преимущества и недостатки педагогического эксперимента.
4. Раскройте преимущества и недостатки педагогического наблюдения.
5. Чем интервью отличается от беседы?
6. Сформулируйте основные принципы педагогического исследования.
7. Опишите 3-4 педагогических ситуаций, при которых можно реализовать такой 

метод как включенное, скрытое, несистематическое наблюдение.
8. Опишите 3-4 педагогических ситуаций, при которых можно реализовать такой 

метод как открытое, невключенное, систематическое, целенаправленное 
наблюдение.

9. В каких случаях в педагогической практике будет оправдан такой метод как 
биографический?

10. Сформулируйте и аргументируйте 5 положений, которые смогут подтвердить 
необходимость применения методов исследования в педагогической практике.  

По теме «Организация и проведение психолого-педагогического исследования»
Примерный перечень вопросов и заданий для обсуждения в ходе круглого стола: 

1. Методологическая культура педагога-исследователя.
2. Замысел и концепция педагогического исследования.
3. О соотношении категорий «метод» и «методология».
4. Визуализация результатов исследования.
5. Логика и технология научного поиска. 
6. Проведение опытно-экспериментального исследования в педагогике.
7. Процедура и этикет защиты магистерской работы.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену: 



1. Что такое наука? Научное исследование?
2. Чем различаются научные и вненаучные знания? Что такое факт?
3. Назовите основные методологические характеристики педагогического исследования.

Опишите их сущность.
4. В  чем  сходство  и  различия  фундаментальных,  прикладных  исследований  и

разработок?
5. В чем сущность педагогического исследования?
6. Какие классификации научных исследований вы знаете?
7. Как соотносятся цели и задачи исследования?
8. Какие типы гипотез описывают отечественные исследователи?
9. Какие уровни гипотетического предсказания выделяет Ю.К. Бабанский?
10. Что  такое  методологическая  рефлексия  в  педагогическом  исследовании?  В  чем

состоит ее важность?
11. В  чем  сущность  фасетного  метода  классификации  научно-педагогических

исследований? Назовите фасеты.
12. Чем эмпирические методы исследования отличаются от теоретических?
13. Что необходимо выявить исследователю при изучении литературных источников?
14. Основные проблемы педагогической науки.
15. Классификации научно-педагогических исследований.
16. Фасетный метод классификации научно-педагогических исследований.
17. Особенности учебно-научного и квалификационного исследования в вузе.
18. Основные компоненты методологии педагогического исследования.
19.  Виды, организация наблюдения, интерпретация его результатов.
20. Особенности методов беседы, интервьюирования, анкетирования.
21. Методы рейтинга и самооценки.
22. Метод педагогического эксперимента.
23. Теоретические методы исследования.
24. Структура магистерской работы.
25. Основные требования ГОСТа к оформлению библиографического списка.
26. Правила оформления таблиц и рисунков.

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

отлично зачтено 86-100



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

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

Основная литература
1. Овчаров, А.О., Овчарова, Т.Н. Методология научного исследования/ А.О. Овчаров, Т.Н.
Овчарова. - Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2021. – 304 с. Имеются экземпляры в отделах:
ЭБС «Znanium» (1).
2. Ходусов, А.Н. Методология профессионального образования/ А.Н. Ходусов. – Москва:
«НИЦ ИНФРА-М», 2020. -351 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1).
Дополнительная литература
1. Александрова, Е.А., Асадуллин, Р.М., Бережнова, Е.В. и др.   Методология педагогики/
Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова и др. –Москва: «НИЦ ИНФРА-М»,
2020. -296 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1).
2. Мишенин, С.Е. Информационно-аналитическая работа/С.Е. Мишенин. - Москва: «НИЦ
ИНФРА-М», 2020. -384 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1).



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

 Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):

− 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/)

Электронные ресурсы вузов и НИИ:

Научный журнал «Актуальные вопросы педагогики и психологии» (Электронный ресурс. 
Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=75849
Научный журнал «Актуальные проблемы современного образования» (Электронный 
ресурс. Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55584  
Научный журнал «Наука и образование: новое время. Научно-методический журнал» 
(Электронный ресурс. Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63931
Научный журнал «Управление наукой и наукометрия» (Электронный ресурс. Открытый 
доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25928
Научный журнал «Нацразвитие. Наука и образование» (Электронный ресурс. Открытый 
доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=77412

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  –

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 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

https://lms.kantiana.ru/


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: «Образовательный менеджмент».

Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  комплексного  представления  о
правовом регулировании в сфере образования в Российской Федерации и международных
стандартах  в  сфере  образования;  изучение  и  анализ  основных  понятий  и  терминов
образовательного  права;  усвоение  правовых  норм,  регламентирующих  образовательные,
управленческие, трудовые и иные отношения в образовательной организации; формирование
навыков  работы  с  нормативно-правовыми  актами  в  сфере  образования;  развитие  умения
толкования правоприменения правовых норм, регулирующих образовательные отношения;
формирование  навыка  составления  нормативных  актов  и  иных  документов  в  сфере
образования.

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-8. Способность 
применять для 
управления 
образовательной 
организацией 
технологии проектного 
менеджмента и 
осуществлять 
экспертную 
деятельность в сфере 
образования.

ПК-8.1
Демонстрирует знание 
технологий проектного 
менеджмента и 
осуществления 
экспертной деятельности
в сфере образования.
ПК-8.2
Умеет применять 
технологии проектного 
менеджмента и 
осуществления 
экспертной деятельности
в сфере образования

Знать: основные понятия 
образовательного права; основные 
нормативно-правовые акты в сфере 
образования; основные этапы развития 
законодательства об образовании в 
России; современную государственную 
политику в области образования; 
особенности управления образовательной
организацией; 
формы государственного контроля за 
качеством образовательного процесса, 
основные процедуры и механизмы 
государственного контроля; 
международно-правовые стандарты в 
сфере образования. 
правовой статус участников 
образовательного процесса; 
принципы и основные правила 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, а также 
руководства коллективом при 
соблюдении норм профессиональной 
этики; особенности трудовых 
правоотношений в образовательной 
сфере; экономику системы образования; 
понятие и виды юридической 
ответственности субъектов 
образовательной деятельности 
Уметь: 
анализировать системы нормативно-
правовых актов в сфере образования, 
нормативного регулирования 
общественных отношений; применять 
понятийно- категориальный правовой 
аппарат, ориентироваться в системе 



нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; 
публично выступать, грамотно выражать 
свои мысли по проблемам оптимизации 
образовательной жизнедеятельности; 
получать и использовать навыки работы с
общим массивом нормативно-правовых 
актов, регламентирующих 
образовательные правоотношения, имея 
целью поиск актуальной, достаточной и 
адекватной информации, необходимой 
для принятия оптимального 
управленческого решения; 
квалифицировать факты и 
обстоятельства, определять их правовые 
последствия; давать юридические 
заключения и консультации по вопросам 
деятельности образовательных 
организаций 
предупреждать и разрешать конфликты, 
возникающие в ходе профессиональной 
деятельности, и анализировать их 
причины и последствия; 
Владеть: 
юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; 
навыками анализа юридических фактов, 
правовых норм, правовых отношений; 
способностью ориентироваться в 
нормативно-правовых актах в сфере 
образования, в системах 
нормативного регулирования 
общественных отношений; 
навыками применения нормативно-
правовых актов, 
регулирующих деятельность субъектов 
образовательной деятельности; правовой 
культурой для успешного разрешения 
конфликтных ситуаций при 
взаимодействии с социальными 
партнерами, а также при руководстве 
коллективом 
Навыками работы, толкования и 
применения актов образовательного 
законодательства Российской Федерации 
и иными источниками образовательного 
права (включая международные договоры
Российской Федерации, источники 
судебной практики), позволяющими 
профессионально решать практические 
задачи в сфере образования, 
управленческой деятельности, оказывать 
консультационные услуги; 
навыками разрешения правовых проблем 



и коллизий в сфере управления 
образованием; 
составления документов в сфере 
образовательного права; 
навыками подготовки 
квалифицированных заключений по 
проблемам управления в системе 
образования. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Образовательный менеджмент» представляет собой дисциплину по

выбору  части  блока  дисциплин  подготовки  магистрантов,  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)
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.

№ п/п Наименование раздела (темы)
1 Тема 1. Право на образование в системе прав и свобод человека. Общая характеристика 

образовательного права. Правовое регулирование отношений в области образования 
2 Тема 2 Правовые аспекты государственной политики в области образования 
3 Тема 3. Правовое регулирование управленческих отношений в сфере образования 
4 Тема 4 Правовой статус образовательной организации 
5 Тема 5. Государственная регламентация и контроль в сфере образования 
6 Тема 6. Правовая регламентация образовательного процесса 



7 Тема 7. Субъекты учебной и научной деятельности в системе образования 
8 Тема 8.Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования 
9 Тема 9. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования 

10 Тема 10. Юридическая ответственность в сфере образования 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

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

№ п/п Наименование раздела дисциплины
1 Тема 1. Право на образование в системе прав и свобод человека. Общая характеристика 

образовательного права. Правовое регулирование отношений в области образования 
2 Тема 2 Правовые аспекты государственной политики в области образования 
3 Тема 3. Правовое регулирование управленческих отношений в сфере образования 
4 Тема 4 Правовой статус образовательной организации 
5 Тема 5. Государственная регламентация и контроль в сфере образования 
6 Тема 6. Правовая регламентация образовательного процесса 
7 Тема 7. Субъекты учебной и научной деятельности в системе образования 
8 Тема 8.Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования 
9 Тема 9. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования 

10 Тема 10. Юридическая ответственность в сфере образования 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 
Разбор правоприменительной практики по делам и ситуациям, иллюстрирующим тематику 
лекционных занятий.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии)

 Лабораторные работы не предусмотрены

Требования к самостоятельной работе студентов
При  подготовке  к  лекционным  занятиям  студенту  рекомендуется  повторное

ознакомление с пройденными ранее темами, касающимися тематики предстоящей лекции.
Это  освежит  в  памяти  ключевые  понятия  и  законы,  необходимые  для  успешного
освоения нового материала. Работа с лекционным материалом должна предусматривать
проработку конспекта лекций и учебной литературы.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  по  определенной  теме  дисциплины
необходимо  ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  теме  занятия,  повторить
тематический лекционный материал, выполнить задание на самостоятельную подготовку,
повторить изученный ранее теоретический материал и подготовить развернутые ответы на
вопросы, приведенные в перечне контрольных вопросов (заданий) для самоподготовки.

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

Право на образование в системе 
прав и свобод человека. Общая 
характеристика образовательного 
права. Правовое регулирование 
отношений в области образования 
Правовые аспекты 
государственной политики в 
области образования 
Правовое регулирование 
управленческих отношений в 
сфере образования 

 ПК-8 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Правовой статус образовательной 
организации 
Государственная регламентация и 
контроль в сфере образования 

 ПК-8 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Правовая регламентация 
образовательного процесса 
Субъекты учебной и научной 
деятельности в системе 
образования 
Особенности правового 
регулирования трудовых 
отношений в сфере образования 

 ПК-8 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Экономическая деятельность и 
финансовое обеспечение в сфере 
образования 
Юридическая ответственность в 
сфере образования 

 ПК-8 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

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

Вопросы и темы для дискуссий и докладов
1. Понятие, предмет и метод образовательного права.
2. Правовые аспекты государственной политики в области обра-
зования.
3. Система источников образовательного права.
4. Закон Российской Федерации «Об образовании», как основ-
ной источник образовательного права.
5. Нормы международного законодательства в сфере образования.
6. Право на образование.
7. Договор об образовании.
8. Федеральная программа развития образования.



9. Понятие системы образования.
10. Государственные образовательные стандарты в Российской
Федерации.
11. Образовательные программы, формы освоения образователь-
ных программ.
12. Современная структура высших государственных органов
управления образованием в Российской Федерации.
13. Компетенция Российской Федерации, её субъектов и органов
местного самоуправления в области образования.
14. Государственные и негосударственные образовательные орга-
низации.
15. Учредитель (учредители) образовательного учреждения.
16. Создание, реорганизация и ликвидация образовательного
учреждения. Устав образовательного учреждения.
17. Государственные, муниципальные и негосударственные обра-
зовательные учреждения.
18. Лицензирование образовательных учреждений.
19. Государственная аккредитация образовательных учреждений.
20. Общая характеристика образовательного учреждения в Рос-
сийской Федерации. Полномочия образовательного учреждения.
21. Прием граждан в образовательные учреждения.
22. Платные дополнительные образовательные услуги образова-
тельных учреждений.
23. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
образовательного учреждения.
24. Общая характеристика дошкольного образования в Россий-
ской Федерации.
25. Дошкольное образовательное учреждение.
26. Образовательные учреждения для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста.
27. Организация деятельности и образовательный процесс до-
школьного образовательного учреждения.
28. Оказание платных образовательных услуг дошкольным обра-
зовательным учреждением.
29. Воспитанники, их родители и педагогические работники в си-
стеме дошкольного образования.
30. Основные положения об общем образовании в Российской
Федерации.
31. Организация образовательного процесса в системе общего об-
разования.
32. Возрастные рамки в системе общего образования.
33. Право на начальное общее, на основное общее образование
и на среднее (полное) общее образование.
34. Права и обязанности обучающихся, их родителей и педагогов
в системе общего образования.
35. Итоговая государственная аттестация в форме единого госу-
дарственного экзамена.
36. Форма экстерната в общеобразовательной школе.
37. Образовательное учреждение дополнительного образования
детей.
38. Понятие начального профессионального образования в Рос-
сийской Федерации.
39. Основная характеристика учреждения начального профессио-



нального образования.
40. Содержание и организация образовательного процесса
в учреждениях начального профессионального образования.
41. Права и обязанности обучающихся и инженерно-педагоги-
ческих работников учреждения начального профессиональ-
ного образования.
42. Получение начального профессионального образования
в форме экстерната.
43. Общая характеристика среднего профессионального образо-
вания в Российской Федерации.
44. Учреждения среднего профессионального образования.
45. Обучающиеся и работники среднего специального учебного
заведения.
46. Порядок реализации сокращённых и ускоренных основных
профессиональных образовательных программ среднего про-
фессионального образования.
47. Общие положения о правовом регулировании отношений
в области высшего профессионального образования в Россий-
ской Федерации.
48. Государственная политика в области высшего и послевузов-
ского профессионального образования.
49. Высшее учебное заведение.
50. Порядок приёма в высшее учебное заведение.
51. Образовательная деятельность высшего учебного заведения.
52. Обучающиеся высшего учебного заведения, их права, обязан-
ности и гарантии.
53. Работники высшего учебного заведения, их права и обязанности.
54. Освоение основных образовательных программ высшего про-
фессионального образования в сокращенные сроки.
55. Порядок проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования.
56. Порядок перевода студентов из одного высшего учебного за-
ведения Российской Федерации в другое.
57. Общая характеристика студенческого общежития высшего
учебного заведения.
58. Итоговая государственная аттестация выпускников высших
учебных заведений.
59. Управление высшим учебным заведением.
60. Понятие послевузовского профессионального образования
в Российской Федерации.
61. Субъекты послевузовского профессионального образования.
62. Аспирантура в структуре послевузовского профессионально-
го образования.
63. Докторантура в структуре послевузовского профессионально-
го образования.
64. Общие положения о дополнительном профессиональном об-
разовании в Российской Федерации.
65. Образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования.
66. Виды дополнительного профессионального образования.
67. Слушатели и работники образовательного учреждения повы-
шения квалификации, их права и обязанности.
68. Общая характеристика системы специального образования



в Российской Федерации.
69. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения.
70. Образовательная деятельность и образовательный процесс
специального образовательного учреждения.
71. Участники образовательного процесса в специальном образо-
вательном учреждении.
72. Специальное учреждение для детей и подростков с девиант-
ным поведением, его отличие от специального (коррекцион-
ного) образовательного учреждения.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов: 
1. Образовательное право, как комплексный институт российского права. 
2. Система нормативных актов, регулирующих систему образования. 
3. Закрепление права на образование Конституцией Российской Федерации. 
4. Управление системой образования. Понятие, цели и принципы управления системой 
образования. 
5. Федеральные органы управления образованием: правовой статус и полномочия. 
6. Органы управления образованием субъектов РФ. Органы управления образованием 
муниципальных образований. 
7. Внутреннее управление образовательной организацией (органы, компетенция и др.) 
8. Принципы государственной политики в области образования: понятия, виды и 
содержание. 
9. Федеральные и региональные программы развития образования. 
10. Понятие образовательной организации. Права, обязанности и ответственность 
образовательного учреждения (организации). 
11. Создание, реорганизация и ликвидация образовательной организации. 
12. Филиалы и представительства образовательных организаций. 
13. Информационная открытость образовательной организации. 
14. Правовой статус руководителя образовательной организации 
15. Государственный контроль условий и качества образования. Специфические формы 
государственного контроля в сфере образования. 
16. Общественная и профессионально-общественная аккредитация в системе образования. 
17. Федеральные государственные образовательные стандарты. 
18. Основные образовательные программы образования. 
19. Уровни образования, сроки и формы его получения. 
20. Лицензирование образовательной деятельности. 
21. Государственная аккредитация образовательных организаций. 
22. Субъекты учебной и научной деятельности в системе образования, их права и 
обязанности. 
23. Обучающиеся образовательной организации. Их права и обязанности. Ответственность
обучающихся. 
24. Сравнительный анализ уровней высшего образования. 
25. Субъекты 3 уровня высшего образования (Аспиранты (адъюнкты), соискатели, 
ординаторы). 
26. Правовое положение научно-педагогических работников. Особенности их правового 
статуса. 



27. Основания и условия ведения педагогической деятельности в образовательных 
учреждениях (организациях). 
28. Аттестация педагогических работников. 
29. Регулирование труда в образовательной организации: трудовые отношения и трудовой 
договор, порядок приема на работу, рабочее время и время отдыха. 
30. Автономия образовательной организации. 
31. Правовая регламентация образовательного процесса. Общие требования к организации
образовательного процесса. 
32. Документы об образовании. 
33. Понятие и состав образовательных правоотношений. Возникновение, изменение и 
прекращение образовательных правоотношений. 
34. Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации. 
35. Отношения собственности в системе образования. Бюджет образовательной 
организации и источники его формирования. 
36. Имущество образовательного учреждения, виды прав на него. 
37. Правовые основы финансирования образовательных организаций 
38. Платные образовательные услуги и приносящая доход деятельность образовательных 
организаций. 
39. Создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных 
обществ и хозяйственных партнерств. 
40. Образовательное кредитование. 
41. Особенности налогообложения образовательных организаций. 
42. Международное сотрудничество Российской Федерации в области образования. 
43. Общая характеристика зарубежных образовательных систем профессионального 
образования. 
44. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 
государстве. 
45. Реформа высшего образования в Европе: Болонский процесс. 
46. Понятие юридической ответственности в образовательной сфере. 
47. Особенности применения гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в 
сфере образования. 
48. Особенности применения административной и уголовной ответственности в сфере 
образования. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 
критерии оценивания

Уровни Содержатель-
ное описание

уровня

Основные признаки
выделения уровня (этапы

формирования
компетенции, критерии

оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академи-

ческая)
оценка

Двух-
Балль-

ная
шакала,

зачет

БРС, %
освое-

ния
(рейтин

говая
оценка)



Повышен-
ный

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 
профессио-
нальной
деятельности, 
нежели по 
образцу с 
большей 
степени 
самостоя-
тельности  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
(достаточный)

Репродуктив-
ная 
деятельность

Изложение в пределах 
задач курса теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточ-
ный

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня

Неудовлет-
ворительно

не 
зачтено

Менее 55

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

Основная литература 
Образовательное право (общая часть) : учебное пособие / под редакцией Н. В. Новиковой. — 
Пермь : ПГГПУ, 2017. — 165 с. — ISBN 978-5-85218-907-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129532 (дата 
обращения: 21.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
Дополнительная литература 
1. Быкова,  С.  С.  Практико-ориентированные  ситуации  по  учебной  дисциплине
«Нормативно-правовое обеспечение образования. Управление образовательными системами.
Современные средства оценивания результатов обучения» : учебное пособие / С. С. Быкова.
— Киров :  ВятГУ,  2017.  — 206 с.  — ISBN 978-5-98228-145-6. — Текст :  электронный //
Лань  :  электронно-библиотечная  система.  — URL:  https://e.lanbook.com/book/143555  (дата
обращения: 21.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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 Лань книги, журналы
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM  
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (  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:%2F%2Fwww.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: «Педагогическая квалиметрия».

Цель  дисциплины  –  формирование  квалиметрической  компетенции  обучающихся
путем освоения ими теоретических основ, методов, средств и технологий (алгоритмов) оценки
качества педагогических объектов, ознакомление с прикладными аспектами педагогической
квалиметрии.

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

Код и содержание Результаты освоения Результаты                обучения                по
компетенции образовательной программы 

(ИДК)
дисциплине

ПК-3. Способность 
организовывать 
мониторинг, анализ и 
контроль качества 
образовательной 
деятельности

ПК-3.1
Демонстрирует знание 
технологий мониторинга, 
анализа и контроля качества 
образовательной деятельности
ПК-3.2
Умеет организовывать и 
проводить мониторинг, анализ и 
контроль качества 
образовательной деятельности

Знать: 
– основные понятия квалиметрии 
как направления педагогических 
исследований; 
– определение, цели, виды, 
принципы квалиметрии. Виды 
квалиметрических шкал; 
– этапы квалиметрической 
процедуры. 
Уметь: 
– выстраивать квалиметрическую 
модель профессиональной 
компетентности педагога 
инклюзивного образования; 
– разрабатывать батареи 
квалиметрических методик. 
Осуществлять педагогическую 
констатацию и прогноз в измерении 
обученности детей с ОВЗ; 
– осуществлять квалиметрию 
предметных и надпредметных 
компетенций. 
Владеть: 
– методиками экспертирования, 
обработки, анализа данных, в том 
числе для реализации собственной 
профессиональной 
исследовательской деятельности; 
– методикой оценки и самооценки 
профессиональной компетентности 
педагога инклюзивного 
образования; 
− методикой оценки уровня 
обученности обучающихся с ОВЗ. 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Педагогическая квалиметрия» представляет собой дисциплину блока
«ФТД.Факультативные дисциплины» подготовки магистрантов.

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.

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Введение в проблему оценки качества 
образования 

Нормативные документы о качестве 
образования. Сравнительный анализ 
традиционных и современных подходов к 
оценке качества образования. 

2 Теоретические основы 
педагогической квалиметрии 

Объект, предмет и структура квалиметрии. 
Принципы и задачи квалиметрии. Место 
педагогической квалиметрии в структуре 
общей квалиметрии. Этапы развития 
педагогической квалиметрии. Понятийный 3 Методы оценки качества Принципы и процедуры оценки качества 
педагогических объектов. Методы оценки 
качества. Классификация методов. 
Экспертные и аналитические методы 
оценки качества и уровней качества. 



4 Методы педагогической 
квалиметрии как инструментальная 
основа аттестации, мониторинга и 
бенчмаркинга в образовании. 

Цели оценки качества педагогических 
объектов. Аттестация обучающихся, 
преподавателей, образовательных учреждений.
Место методов квалиметрии в процедурах 
аттестации. Мониторинг в образовании 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

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

Тема 1:. Нормативные документы о качестве образования. Сравнительный анализ традиционных
и современных подходов к оценке качества образования. Управление качеством образования на 
личностном, муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 
Международный и российский опыт оценки качества образования. 
Тема 2. Методологические характеристики педагогической квалиметрии. Понятийный аппарат 
квалиметрии. Качество объекта. Определения качества в ГОСТ и международных стандартах ИСО. 
Уровни качества. Элементы теории измерения: методы измерения свойств, виды и методы 
измерений, обеспечение единства измерений, качество измерений, средства измерений в 
педагогической квалиметрии. 
Тема 3. Принципы и процедуры оценки качества педагогических объектов. Методы оценки качества. 
Статистические методы и процедуры оценки качества. Области применения методов квалиметрии в 
педагогике. Контрольно-измерительные материалы для оценки качества учебных достижений: 
проектирование и применение. Оценка качества учебного процесса и условий, в которых он 
реализуется. 
Тема 4. Цели оценки качества педагогических объектов. 
Аттестация обучающихся, преподавателей, образовательных учреждений. Место методов 
квалиметрии в процедурах аттестации. Мониторинг в образовании. Место методов квалиметрии в 
системе мониторинга. Бенчмаркинг в образовании. Место методов квалиметрии в процедурах 
бенчмаркинга. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: . Место и функции международных сравнительных исследований в системах оценки 
качества образования разных уровней. 
Тема 2. . Оценка. Качественная и количественная оценки. Свойство. Показатель качества. Виды 
показателей качества. Критерий. Эталон. Норма. Проблема норм и эталонов в педагогике. Объекты 
оценивания в педагогической квалиметрии: учебные достижения обучающихся, учебный процесс, 
условия 
Тема 3. Применение методов квалиметрии в педагогике. Контрольно-измерительные материалы для 
оценки качества учебных достижений: проектирование и применение. Оценка качества учебного 
процесса и условий, в которых он реализуется: подходы и методы (сравнительная характеристика). 
Дифференциальный метод оценки качества. 
Паутина качества. 
Тема 4. Программно-методологическая и организационная основа массовых обследований в области 
качества образования. Примеры массовых обследований (ЕГЭ, ОГЭ). Система оценки качества 
образования. Проектирование систем оценки качества на разных уровнях управления 
образовательным процессом. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) Лабораторные работы не 
предусмотрены

Требования к самостоятельной работе студентов
При  подготовке  к  лекционным  занятиям  студенту  рекомендуется  повторное

ознакомление с пройденными ранее темами,  касающимися тематики предстоящей лекции.
Это освежит в памяти ключевые понятия и законы, необходимые для успешного освоения
нового материала. Работа с лекционным материалом должна предусматривать проработку



конспекта лекций и учебной литературы.
При  подготовке  к  практическим  занятиям  по  определенной  теме  дисциплины

необходимо  ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  теме  занятия,  повторить
тематический лекционный материал,  выполнить  задание  на самостоятельную подготовку,
повторить изученный ранее теоретический материал и подготовить развернутые ответы на
вопросы, приведенные в перечне контрольных вопросов (заданий) для самоподготовки.

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) дисц

иплины

Индекс
контролируе-

мой
компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Система управления 
образовательным процессом. 
Основные понятия и 
определения

 ПК-3 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Принципы и технологии 
реинжиниринга систем 
управления образовательным 
процессом

 ПК-3 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Критерии управления 
образовательными системами

 ПК-3 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Моделирование систем 
управления образовательным 
процессом

 ПК-3 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Технологии, методы и средства 
визуализации и исследования 
процессов управления в 
образовательных системах

 ПК-3 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

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

контроля
1.  Традиционное  содержание  категории  «качества».  2.  Феномен  качества  в  рамках
метатриалектической  методологии.  3.  Полное  и  исчерпывающее  определение  категории
«качество».  4.  Качество  проектирования  образовательной  деятельности.  Качество
образовательного  процесса.  5.  Качество  педагогических  условий  и  ресурсного  обеспечения
образовательного процесса. 6. Качество организационной культуры образовательного процесса.
Качество исследовательской деятельности педагога.  7.  Качество результатов образовательной
деятельности. 8. Определение, цели, виды, принципы квалиметрии. 9. Виды квалиметрических
шкал.  10.  Этапы квалиметрической  процедуры:  операциональная  модель  квалиметрируемого
феномена, измерение/экспертирование, обработка, итоговый протокол, ранжированный список.
11.  Специфика  квалиметрии  в  области  человековедения:  тестирование,  экспертирование,
обработка, итоговые документы, обратная связь.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
9. Примерный перечень вопросов к зачету: 



1. Тестирование как одна из форм контроля знаний. 
2. Виды тестового контроля знаний. 
3. Введение в проблему оценки качества образования. 
4. Сравнительный анализ традиционных и современных подходов к оценке 
качества образования. 
5. Система оценки качества образования и ее развитие. 
6. Теоретические основы педагогической квалиметрии. 
7. Понятийный аппарат квалиметрии. 
8. Качество. Уровни качества. Элементы теории измерения. Оценивание. 
9. Оценка. Качественная и количественная оценки. 
10. Показатель качества. 
11. Виды показателей качества. Критерий. Эталон. Норма. 
12. Проблема норм и эталонов в педагогике. 
13. Объекты оценивания в педагогической квалиметрии: учебные достижения 
обучающихся, учебный процесс, условия. 
14. Методы оценки качества. 
15. Классификация методов оценки качества. 
16. Экспертные и аналитические методы. 
17. Статистические методы. 
18. Области применения методов квалиметрии в педагогике. 
19. Контрольно-измерительные материалы для оценки качества учебных 
достижений: проектирование и применение. 
20. Методы педагогической квалиметрии как инструментальная основа аттестации, 
мониторинга и бенчмаркинга в образовании. 
21. Модификация САН: название, назначение, для какого возраста возможно 
применение (возрастные границы применения). 
22. Форма тестирования. Время тестирования (средняя продолжительность, 
разброс +/-). 
23. Оборудование для тестирования (принадлежности, приспособления, 
инструменты, технические устройства, опросные листы, раздаточный материал). 
Инструкция испытуемым. 
24. Описание процедуры тестирования. 
25. Особенности, тонкости процедуры тестирования. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное 
описание уровня

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

Пятибалльная 
шкала
(академическ 
ая) оценка

Двухбалл 
ьная 
шакала, 
зачет

БРС,           %
освоения
(рейтинго
вая
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

Включает             нижестоящий 
уровень.                         Способность 
собирать,
систематизировать, 
анализировать      и      грамотно

хорошо 71-85



профессиональн 
ой   деятельности, 
нежели                        по 
образцу                           с 
большей степени 
самостоятельнос 
ти и инициативы

использовать        информацию 
из                                    самостоятельно 
найденных           теоретических 
источников                                                     и 
иллюстрировать                            ими 
теоретические           положения 
или   обосновывать   практику 
применения

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная 
деятельность

Изложение в пределах задач 
курса              теоретически              и 
практически 
контролируемого материала

удовлетворит 
ельно

55-70

Недостаточный Отсутствие         признаков         удовлетворительного 
уровня

неудовлетвор 
ительно

не 
зачтено

Менее 55

Проведение итоговой аттестации по дисциплине (промежуточная аттестация). 
Итоговая  аттестация  по  дисциплине  проводится  с  целью  выявления  соответствия

уровня  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков  по  дисциплине
«Педагогическая  квалиметрия»  требованиям  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование» в форме зачета.

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной
программы.  Форма  проведения  –  публичный  доклад  о  выполнении  индивидуального
задания,  посвященного  квалиметрическим  аспектам  профессиональной  деятельности
магистранта. Тема индивидуального задания формулируется студенту по согласованию с
ним  и  с  руководителем  магистерской  диссертации.  Итоговая  оценка  выставляется  по
результатам публичной защиты выполненной работы.

8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровней
сформированности компетенций

Оценивание  уровней  сформированности  компетенций  при  изучении  дисциплины
«Педагогическая квалиметрия» проводится в форме текущей и итоговой аттестации.

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в
ходе семестра с целью определения текущего уровня сформированности компетенций для
своевременного  выявления  преподавателем  недостатков  в  подготовке  студентов  и
принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствования методики обучения;
организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К  контролю  текущей  успеваемости  относятся  проверка  сформированности
компетенций обучающихся:

▪ на занятиях (опрос, круглый стол, творческие задания);
▪  по  результатам  отчета  обучающихся  в  ходе  индивидуальной  консультации

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям;
▪  по  результатам  выполнения  индивидуального  задания  (доклад  о  выполнении

индивидуального задания с презентацией).

Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. 
Процедура  оценивания  компетенций  обучающихся  основана  на  следующих

принципах:
1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и

самооценка  обучающегося,  обсуждение  результатов  и  комплекса  мер  по  устранению
недостатков.

3.  Единство  используемой  оценочной  технологии  для  всех  обучающихся,
выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4.  Соблюдение  последовательности  проведения  оценки:  предусмотрено,  что
развитие  компетенций  идет  по  возрастанию  их  уровней  сложности,  а  оценочные
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по



дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице:

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства в фонде
1. Текущий

контроль
Текущий контроль проводится в 
начале каждого занятия в форме 
выборочного опроса студентов по 
тематике предыдущего занятия. 
Особое внимание уделяется 
индивидуальной рефлексии каждого 
отвечающего в контексте 
осуществляемой или планируемой им 
образовательной деятельности.

Содержание 
текущего контроля
соответствует 
тематике, 
представленной в 
п.п. 2 и 8.4 
настоящей 
программы.

2. Доклад Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов
решения определенной учебно-
исследовательской или научной задачи 
в контексте выбранной темы 
магистерской диссертации. Доклад 
включает компьютерную презентацию и
пояснительную записку с изложением 
предлагаемых решений. 
Тематика докладов выдается на занятии,
выбор темы осуществляется студентом 
по согласованию с преподавателем. 
Подготовка осуществляется во 
внеаудиторное время. Доклад 
представляется на семинарском занятии,
регламент – 10 мин. на выступление. В 
оценивании результатов наравне с 
ведущим преподавателем принимают 
участие студенты группы, а также 
приглашенные преподаватели.

Тема доклада 
определяется 
преподавателем 
индивидуально для 
каждого 
обучающегося в 
соответствии с 
выбранной им 
темой магистерской
диссертации

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

Основная:
1. Рудинский И.Д., Давыдова Н.А., Петров С.В. Компетенция. Компетентность.
Компетентностный подход. Под ред. доктора пед. наук, профессора И.Д. Рудинского. 2-
е
изд., испр. М.: Горячая линия телеком. 2018 г. – 240 с.

2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры / М.С. 
Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 
– 255 с. – (Серия: Магистр). – ISBN 978-5-9916-1036-0. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5 

3. Демчук, О. Н. Теория организации : учебное пособие / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова.
-4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2022. - 262 с. -  ISBN 978-5-9765-0699-2. - Текст :
электронный.  -  URL:  https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1874982   (дата  обращения:
13.04.2022). – Режим доступа: по подписке.



Дополнительная:
1. Рудинский И.Д. Основы формально-структурного моделирования систем обучения и 
автоматизации педагогического тестирования знаний. М.: Горячая линия телеком. 2004 г.
– 204 с.
2. Рудинский И.Д. Структурные основы тестологии. – М.: Горячая линия телеком. 2015. 
– 244 с.
3. Цибульникова, В. Е. Управление образовательными системами : учебно-методическое
пособие / В. Е. Цибульникова. — Москва : МПГУ, 2016. — 52 с. — ISBN 978-5-4263-
0408-6.  — Текст :  электронный //  Лань :  электронно-библиотечная система.  —  URL:
https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  book  /106076   (дата обращения: 01.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4. Литвиненко, Н. В. Основы управления образовательными системами : учебное
пособие / Н. В. Литвиненко. — Оренбург : ОГПУ, 2016. — 100 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

URL:  https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  book  /80987    (дата  обращения:  01.03.2021).  —  Режим
доступа: для авториз. пользователей.

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 Лань книги, журналы
ЭБС Консультант студента
ПРОСПЕКТ ЭБС
ЭБС ZNANIUM  .  COM      
РГБ Информационное обслуживание по МБА
БЕН РАН
Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (  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

./http:%2F%2Fwww.lms.kantiana.ru,


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: «Проектирование и экспертиза образовательных систем»

Цель изучения дисциплины:

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 

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

Знать:

 современные  способы  управления
проектом  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; 

- уметь

планировать/проектировать
образовательную  деятельность  в
рамках образовательной системы

 определять  стиль  управления  и
эффективность руководства командой;
вырабатывать  командную  стратегию;
владеть  технологией  реализации

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 

проектирования 

образовательных 

систем.

ОПК-5  Способен ОПК-5.1.



осуществлять  экспертизу

разработанных

образовательных

программ  и  учебно-

методических материалов

Демонстрирует

знание  технологии

проведения

экспертиз

разработанных

образовательных

программ  и  учебно-

методических

материалов.

ОПК-5.2.  Умеет

проводить

экспертизы

разработанных

образовательных

программ  и  учебно-

методических

материалов.

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  применения  современных
инновационных методов и технологий
управления  образовательными
проектами

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.

ПК-8.  Способность

применять для управления

образовательной

организацией  технологии

проектного менеджмента и

осуществлять  экспертную

деятельность  в  сфере

образования

ПК-8.1  Демонстрирует

знание  технологий

проектного

менеджмента  и

осуществления

экспертной

деятельности  в  сфере

образования.

ПК-8.2  Умеет

применять  технологии

проектного

менеджмента  и

осуществления

экспертной

деятельности  в  сфере

образования

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.

№ 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,
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

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-

3.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. 

− АОС «Спектр»

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: «Проектирование индивидуальных образовательных
маршрутов в цифровой образовательной среде»

»

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

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

Знать:  сущность  индивидуального
образовательного  маршрута;
современные  способы  управления
проектом 

Уметь  планировать/проектировать
образовательную  деятельность  в
рамках образовательной системы 

Владеть  навыками  применения
современных инновационных методов
и  технологий  управления
образовательными проектами

ПК-8 Способность 
применять для 
управления 
образовательной 
организацией 
технологии проектного 
менеджмента и 
осуществлять 
экспертную 
деятельность в сфере 
образования.

Умеет применять 
технологии 
проектного 
менеджмента и 
осуществления 
экспертной 
деятельности в 
сфере образования

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

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
образовательные 
программы с 
ориентацией на 
достижение 
запланированных 
образовательных 
результатов и целей 

Умеет разрабатывать
и реализовывать 
образовательные 
программы с 
ориентацией на 
достижение 
запланированных 
образовательных 
результатов и целей 
образовательной 



образовательной 
организации.

организации 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.

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.

№ 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

отлично зачтено 86-100



принимать  решение,
решать
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

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-

3.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. 

− АОС «Спектр»

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: «Профессиональная иноязычная терминология с
практикумом».

Цель  изучения  дисциплины: является  совершенствование  профессиональной
иноязычной компетентности магистрантов, формирование готовности к коммуникации в
устной  и  письменной  формах  на  иностранном  языке,  а  также  развитие  навыков
самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности  посредством   использования
достижений зарубежного опыта в области управления образованием.

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-
образовательн
ых маршрутов 
в 
профессиональ
ных 
сообществах с 
учётом 
приоритетов 
собственной 
деятельности и
национального
развития

УК-1.7 Редактирует, 
составляет и переводит 
различные академические 
тексты в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах);

Знать:  основные понятия и категории
профессиональной  терминологии;
специальную  лексику  в  рамках
изучаемых тем,  а также связь единиц
специальной  лексики  с  понятием  и
именуемым  объектом;
лингвистические  особенности
специальной  лексики;  различные
формы  организации   аудиторной
работы и  стратегии самостоятельной
учебно–исследовательской
деятельности  по  составлению
глоссариев по изучаемым темам.

Уметь:  осуществлять  аннотирование,
реферирование,  перевод  и
комментирование  аутентичных
материалов  по  современным методам
обучения  в  области  психолого-
педагогического  образования;
редактировать,  составлять  и
переводить  различные  академические
тексты,  тезисы  докладов,  аннотации,
статьи на иностранном языке.

Владеть:  навыками  аннотирования  и
комментирования,  перевода,
реферирования  и  составления
аутентичных  материалов  в  рамках
изучаемых тем.

УК-1.8  Представляет Знать:  особенности  использования



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

современного  английского  языка  в
разнообразных  регистрах  и
функциональных стилях;

Уметь:  составлять  краткие  научные
сообщения,  тезисы  докладов,
аннотации,  статьи  на  иностранном
языке;  выступать  с  научными
сообщениями на иностранном языке;

Владеть:  навыками  иноязычной
монологической и диалогической речи
в  рамках  изучаемых  тем;  культурой
профессиональной  речи,
терминологической  номинацией,
планом  содержания  и  выражения
термина,  мотивировкой  термина,
профессиональными  навыками
устного  и  письменного  общения  на
основе междисциплинарного подхода.

УК-1.10  Выстраивает
профессиональное
взаимодействие  с  учетом
культурных  особенностей
представителей  разных
этносов,  конфессий  и
социальных  групп,  а  также
приоритетов  национального
развития;

 Знать:  знает  технологии  построения
профессионального  взаимодействия
для решения задач профессиональной
деятельности  с  учетом  культурных
особенностей  представителей  разных
этносов,  конфессий  и  социальных
групп,  а  также  приоритетов
национального развития

Уметь:  продуцировать
монологическую  и  диалогическую
речь  для  решения  задач
профессиональной  деятельности  в
области  психолого-педагогического
образования  с  учетом  культурных
особенностей  представителей  разных
этносов,  конфессий  и  социальных
групп,  а  также  приоритетов
национального развития;

Владеть:  умениями  самостоятельно
ориентироваться  и  достаточно
правильно  интерпретировать  явления
и события в профессиональной сфере
в  процессе  профессионального



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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Профессиональная  иноязычная терминология  с  практикумом»
представляет собой дисциплину Б1.О.04 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   -  4  ч.,  практические  занятия  –  32  ч.),  контактной
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы – 2 ч.). 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.  Рекомендуемая  тематика
занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы
обучения. 
№ Наименовани

е раздела
Содержание раздела

1 Особенности   перевода  текстов
педагогической направленности.

Виды чтения научной литературы.

Способы  компрессии  текстов.
аннотирование и реферирование.

2 Межкультурная  коммуникация  в
профессиональной деятельности 

Деловое  общение  в  академической
среде.  Профессиональная
коммуникация в области управления



образованием.  Представление
разработанной  стратегии  развития
образовательной  организации
(разных  уровней)  на  английском
языке.

3 Работа  с  научной  литературой  по
специальности

Работа  с  научной  литературой  по
специальности. Обзор и анализ.

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: Особенности перевода текстов педагогической направленности.
Вопросы  для  обсуждения:  Виды  чтения  научной  литературы.  Способы  компрессии
текстов. Функции и их свойства. Элементарные функции.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 2: International Academic Conferences.
Вопросы для обсуждения: Conference Announcements. Calls for Papers. Academic and

Professional Events.
Тема 3: University Learning and Research.
Вопросы для обсуждения:  Learning  ate  Higher  Educational  Institutions.  Virtual

Learning Environments. University Research.
Тема 4: Academic Publications.
Вопросы для обсуждения:  Publishing  Matters.  Popular  Science  Articles.  Research

Reports.
Тема 5: Management in Education.
Вопросы для обсуждения:  SWOT Analysis  as  a  Tool  of  Focus  Group  Evaluation.

Strengths and Opportunities. Weaknesses and Threats
Тема 6: Работа с научной литературой по специальности. 
Обзор и анализ научных статей зарубежных исследователей по тематике ВКР.

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

лекций и учебной литературы, по теме «Особенности перевода текстов педагогической
направленности».

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  выполнение  упражнений,
выдаваемых  на  практических  занятиях,  по  следующим  темам:  International Academic
Conferences.  University Learning and Research.  Academic Publications.  Management in
Education.  В рамках изучения темы «Работа с научной литературой по специальности»
предусматривается  перевод  и  анализ  5  стаей  на  английском  языке  по  тематике  ВКР.
Подготовка глоссария.

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

Раздел 1. Особенности  
перевода текстов 
педагогической 
направленности.
Тема 1. Особенности  перевода
текстов педагогической 
направленности.

УК-1.7 Дискуссия. Аннотация научной статьи
по специальности.

Раздел 2. Межкультурная 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности

УК-1.8

УК-1.10

Решение кейс-задачи, опрос,
контрольная работа, представление
разработанной стратегии развития

образовательной организации (разных
уровней) на английском языке.

Тема 2:  International  Academic
Conferences.

УК-1.8 Решение кейс-задачи.

Тема 3: University Learning and
Research.

УК-1.8

УК-1.10

Опрос, контрольная работа

Тема 4: Academic Publications. УК-1.8

УК-1.10

Опрос, решение кейс-задачи.

Тема 5:  Management  in
Education.

УК-1.8

УК-1.10

Опрос, представление разработанной
стратегии развития образовательной

организации (разных уровней) на
английском языке.

Раздел  3.  Работа  с  научной
литературой  по
специальности.
Тема  6:  Работа  с  научной
литературой  по
специальности. 

УК-1.7 Перевод текстов по специальности. 
Доклад с презентацией.

Терминологический глоссарий



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

Дискуссия
К теме 1.1 «Виды чтения научной литературы»

Goal: discuss the importance of studying a foreign language.
Questions for discussion.

1. Why do people study other foreign languages?
2. What has made and makes English so large in its application?
3. What are the drives of the American English dominance?

The tasks:
Ex. 1 Skim the text below and match the headings to the parts of the text:
A. What is a global language?
B. What makes a global language?
C. Why do we need a global language?
D. What are the dangers of a global language?

English as a global language.
1. A language achieves a genuinely global status when it develops a special role that is

recognized in every country. a language can be made the official language of a country, to be
used as a medium of communication in such domains as government, the law courts, the media,
and the educational system. To get on in these societies,  it  is essential  to master the official
language as early in life as possible. Such a language is often described as a ‘second language’,
because it is seen as a complement to a person’s mother tongue, or ‘first language’. The role of
an official language is today best illustrated by English, which now has some kind of special
status  in  over  seventy  countries,  such as  Ghana,  Nigeria,  India,  Singapore  and Vanuatu.  (A
complete list is given at the end of chapter 2.) This is far more than the status achieved by any
other language – though French, German, Spanish, Russian, and Arabic are among those which
have also developed a considerable official use. New political decisions on the matter continue to
be made: for example, Rwanda gave English official status in 1996.

2. Why a language becomes a global language has little to do with the number of people
who speak it. It is much more to do with who those speakers are. Latin became an international
language  throughout  the  Roman  Empire,  but  this  was  not  because  the  Romans  were  more
numerous than the peoples they subjugated. They were simply more powerful. And later, when
Roman military power declined, Latin remained for a millennium as the international language
of education, thanks to a different sort of power. Without a strong power-base, of whatever kind,
no language can make progress as an international medium of communication. Language has no
independent existence, living in some sort of mystical space apart from the people who speak it.
Language exists only in the brains and mouths and ears and hands and eyes of its users. When
they succeed, on the international stage, their language succeeds. When they fail, their language
fails.

A  language  does  not  become  a  global  language  because  of  its  intrinsic  structural
properties, or because of the size of its vocabulary, or because it has been a vehicle of a great
literature in the past, or because it was once associated with a great culture or religion. These are
all factors which can motivate someone to learn a language, of course, but none of them alone, or
in combination, can ensure a language’s world spread. A language has traditionally become an
international language for one chief reason: the power of its people – especially their political
and  military  power.  The  history  of  a  global  language  can  be  traced  through  the  successful
expeditions of its soldier/sailor speakers.

But international language dominance is not solely the result of military might. It may
take a militarily powerful nation to establish a language, but it takes an economically powerful
one to maintain and expand it. This has always been the case, but it became a particularly critical



factor  in  the  nineteenth  and  twentieth  centuries,  with  economic  developments  beginning  to
operate  on  a  global  scale,  supported  by  the  new  communication  technologies  –  telegraph,
telephone,  radio  –  and fostering  the  emergence  of  massive  multinational  organizations.  The
growth of competitive industry and business brought an explosion of international marketing and
advertising. The power of the press reached unprecedented levels, soon to be surpassed by the
broadcasting media, with their ability to cross national boundaries with electromagnetic ease.
Technology,  chiefly  in  the  form  of  movies  and  records,  fuelled  new  mass  entertainment
industries which had a worldwide impact. The drive to make progress in science and technology
fostered  an  international  intellectual  and  research  environment  which  gave  scholarship  and
further education a high profile. 

3.  Translation  has  played  a  central  (though  often  unrecognized)  role  in  human
interaction  for  thousands of  years.  When monarchs  or  ambassadors  met  on the  international
stage, there would invariably be interpreters present. But there are limits to what can be done in
this way. The more a community is linguistically mixed, the less it can rely on individuals to
ensure  communication  between  different  groups.  In  communities  where  only  two  or  three
languages are in contact, bilingualism (or trilingualism) is a possible solution, for most young
children can acquire  more than one language with unselfconscious ease. But in communities
where there are many languages in contact, as in much of Africa and South-east Asia, such a
natural solution does not readily apply.

The problem has traditionally  been solved by finding a language to act  as a lingua
franca, or ‘common language’. Sometimes, when communities begin to trade with each other,
they  communicate  by  adopting  a  simplified  language,  known  as  a  pidgin,  which  combines
elements of their different languages.7 Many such pidgin languages survive today in territories
which  formerly  belonged  to  the  European  colonial  nations,  and  act  as  lingua  francas;  for
example, West African Pidgin English is used extensively between several ethnic groups along
the West African coast. Sometimes an indigenous language emerges as a lingua franca – usually
the language of the most powerful ethnic group in the area, as in the case of Mandarin Chinese.
The other groups then learn this language with varying success, and thus become to some degree
bilingual. But most often, a language is accepted from outside the community, such as English or
French, because of the political, economic, or religious influence of a foreign power.

The chief international forum for political communication – the United Nations – dates
only from 1945. Since then, many international bodies have come into being, such as the World
Bank (also 1945), UNESCO and UNICEF (both 1946), the World Health Organization (1948)
and the  International  Atomic  Energy Agency (1957).  Never  before  have  so  many  countries
(around 190, in the case of some UN bodies) been represented in single meetingplaces. At a
more restricted level, multinational regional or political groupings have come into being, such as
the Commonwealth and the European Union. The pressure to adopt a single lingua franca, to
facilitate communication in such contexts, is considerable, the alternative being expensive and
impracticable multi-way translation facilities.

Half  the  budget  of  an  international  organization  can  easily  get  swallowed  up  in
translation costs. But trimming a translation budget is never easy, as obviously no country likes
the thought of its language being given a reduced international standing. Language choice is
always one of the most sensitive issues facing a planning committee. The common situation is
one  where  a  committee  does  not  have  to  be  involved  –  where  all  the  participants  at  an
international meeting automatically use a single language, as a utilitarian measure (a ‘working
language’),  because  it  is  one  which  they  have  all  come to  learn  for  separate  reasons.  This
situation  seems to  be   slowly  becoming  a  reality  in  meetings  around the  world,  as  general
competence in English grows.

There has never been a time when so many nations were needing to talk to each other so
much. There has never been a time when so many people wished to travel to so many places.
There  has  never  been such a  strain  placed  on the  conventional  resources  of  translating  and
interpreting.  Never has the need for more widespread bilingualism been greater,  to  ease the



burden placed on the professional few
4.  The  benefits  which  would  flow  from  the  existence  of  a  global  language  are

considerable;  but  several  commentators  have  pointed  to  possible  risks.8  Perhaps  a  global
language will cultivate an elite monolingual linguistic class, more complacent and dismissive in
their attitudes towards other languages. Perhaps those who have such a language at their disposal
– and especially those who have it as a mother-tongue – will be more able to think and work
quickly in it, and to manipulate it to their own advantage at the expense of those who do not have
it, thus maintaining in a linguistic guise the chasm between rich and poor. Perhaps the presence
of  a  global  language  will  make people  lazy  about  learning other  languages,  or  reduce  their
opportunities  to do so.  Perhaps a  global  language will  hasten the disappearance  of  minority
languages, or – the ultimate threat – make all other languages unnecessary.

There are many who think that all language learning is a waste of time. And many more
who see nothing wrong with the vision that a world with just one language in it would be a very
good thing. For some, such a world would be one of unity and peace, with all misunderstanding
washed away – a widely expressed hope underlying the movements in support of a universal
artificial language (such as Esperanto). For others, the use of a single language by a community
is no guarantee of social harmony or mutual understanding, as has been repeatedly seen in world
history  (e.g.  the  American  Civil  War,  the  Spanish  Civil  War,  the  Vietnam  War,  former
Yugoslavia, contemporary Northern Ireland); nor does the presence of more than one language
within a community necessitate civil strife, as seen in several successful examples of peaceful
multilingual coexistence (e.g. Finland, Singapore, Switzerland).

In the meantime, it is salutary to read some of the comparative statistics about foreign
language learning.  For example,  a European Business Survey by Grant Thornton reported in
1996 that 90 per cent of businesses in Belgium, The Netherlands, Luxembourg and Greece had
an  executive  able  to  negotiate  in  another  language,  whereas  only  38  per  cent  of  British
companies had someone who could do so.

The issues are beginning to be addressed – for example, many Australian schools now
teach Japanese as the first foreign language, and both the USA and UK are now paying more
attention  to  Spanish  (which,  in  terms  of  mother-tongue  use,  is  growing  more  rapidly  than
English).

The other side is the need for identity – and people tend to underestimate the role of
identity  when they express  anxieties  about  language injury  and death.  Language is  a  major
means (some would say the chief means) of showing where we belong, and of distinguishing one
social group from another, and all over the world we can see evidence of linguistic divergence
rather than convergence.

Ex. 2 Now watch the video “Will English always be a global language?” on 
https://www.youtube.com/watch?v=5Kvs8SxN8mc While watching do not forget to take notes 
for future discussion.

Ex. 3 Summarize the ideas from the text and the TED talk in the form of a mind-map 
and be ready to present the ideas orally.

Аннотация научной статьи по специальности
К теме 1.1 «Способы компрессии текстов. аннотирование и реферирование.»

Task: 
1. Read the article by Jennifer Gore, AdamLloyd, Maxwell Smith, Julie Bowe, Hywel

Ellis,  David Lubans.  Effects  of professional development  on the quality  of teaching:  Results
from a randomised controlled trial of Quality Teaching Rounds  (2017) (Teaching and Teacher
Education  Volume  68,   Pp.  99-113)  on
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17304225

2.  Write an annotation.
Решение кейс-задачи.

https://www.youtube.com/watch?v=5Kvs8SxN8mc


Тема 2: International Academic Conferences.
Search online for the conference related to your subject or research area. Present details of the 
conference to the class and explain your choice. Why does the conference or call for papers 
appeal to you (topic, research or publication opportunities, keynote speakers)? 
Think on the conference related to your research area. Present its title, objectives, venues, 
themes, keynote speakers. Make an information letter of the conference. 

К теме 3.1 «University Learning and Research».
Search  online  for  descriptions  of  research  programmes  in  STEAM education  at  the

leading universities worldwide. Analyze the main emphasized points. Report to the class.
К теме 4.1 «Academic Publications».
Task: On the basis of your scientific article review think of the pedagogical situation for

the appliance of modern educational technologies including STEAM and ICT. Discuss it in a
group.

представление разработанной стратегии развития образовательной
организации (разных уровней) на английском языке 

К теме 5.1 «Management in Education»

Educational institutions across the globe are experiencing a digital transformation today.
Due to the influx of social media platforms, user-generated content, and increased mobile access,
students have become more empowered than ever. 

Therefore, universities,  schools, and other educational institutions need to future-proof
the  content  strategy  to  keep  up  with  the  digital  transformation.  They  need  to  comprehend
students’ goals and needs, and then respond to those with engaging content.

These  days,  there  are  a  myriad  of  platforms  and  channels  to  deliver  content  to  the
students. With the availability of different content formats, many educational institutes struggle
to keep the content consistent and strategic. 

1. Devise a clear structure
Course creators in educational institutions often have to fit in plenty of information in a

single  eLearning  course.  Either  intentionally  or  unintentionally,  this  creates  an  uninviting
learning environment for students.

To foster an engaging online learning environment, course instructors must ensure that
the content has a clear and consistent structure. Moreover, each module within a course should
follow the same structure.

For  example,  collaborative  opportunities,  tasks,  assignments,  and  reading  materials
should have the same format and location within the eLearning course. An important strategy
you can incorporate is microlearning.

It’s a current trend in educational content development wherein you present content in the
form of short-term assignments or small learning units that have a clear structure. The strategy is
very effective when it comes to memory retention in students.

2. Have a pre-defined purpose
Before devising a strategy for educational content development, you have to think about

its purpose. A strategy without a purpose is akin to shooting in the dark. You will find success
with your content strategy because your actions will have a predefined direction.

Think about these elements while planning a content development strategy:
Goals: What do you aim to achieve with the eLearning course, and how would those

goals align with your institutional  objectives and priorities? If you do achieve success, what
would it look like?

Audience: For whom are you creating the educational content? 
Message: What do you hope to communicate through your content? What do you wish

students to learn through this course? 
3. Personalize your content



Personalization can help deliver exceptional content for classroom or online learning. It
prioritizes a proper understanding of each student’s goals and needs so that the content can be
tailored to address those unique goals and needs. 

Personalized content enables students to learn independently and at their own pace.
In particular, Generation Y or millennials are driven by personalization. According to a

study conducted by American Express, personalization is the best approach to engage with the
millennial generation. 

This  is  why universities  and colleges  customize  their  offerings  to  suit  the  needs  and
preferences of generation Y.

4. Incorporate video content 
With  many social  media  platforms  out  there,  creating  and sharing  video content  has

gained massive popularity.
Established educational institutions such as Oxford University and Washington and Lee

University use live streaming to deliver resources to their students, staff, and the general public.
Offering valuable content for free may seem counter-intuitive.

However,  that’s  how  pull  marketing  works.  It  builds  public  interest  and  showcases
thought leaders and experts at your institution. This makes it one of the most pivotal educational
content development strategies in today’s world. 

5. Offering content on mobile
When we talk about educational content development in the 21st century, missing out on

mobile-friendly content is a big mistake. The daily mobile usage of the millennial generation is
rising by the year. In fact, Generation Z is the first mobile-first, digital-native generation. This is
why prospective students expect responsive and dynamic content on mobile. Many of them even
prefer to complete the application process from their cell phones. 

Many  educational  institutions  have  thus  rolled  out  mobile-friendly  content  for  their
students. 

Others  like Ohio  State,  Maryville  University in  the  US,  and  the University  of
Westminster in the United Kingdom have distributed free iPads to empower students through
mobile-responsive content. 

6. Develop student-centric content
While generating user-centric content is important in general, incorporating this strategy

in  higher-ed  is  important.  As  mentioned  before,  Gen  Z  and  millennial  students  lay  great
emphasis on personalization.

Therefore,  creating  content  that  resonates  with your  tech-savvy students  is  extremely
important. They are habituated to on-demand, real-time information. Hence, you should make it
easy for them to find the information they want in the course modules.

In addition to that, student-centric content improves participation, knowledge retention,
performance, problem-solving skills, engagement, and more. Overall, it makes learning more fun
since  eLearning  courses  involve  many  different  mediums,  including  practical  assignments,
podcasts, videos, etc. 

These  courses  also  have  some  group  exercises  which  foster  collaborative  learning.
Working with teachers/peers inculcates the spirit of teamwork which is an excellent quality to
have in a professional environment. 

A  student-centric  eLearning  course  with  quizzes,  games,  challenges,  and  real-life
examples increases the probability that students will retain the content. 

7. Collect feedback and revise 
To enhance  the student  learning environment,  you need to  improve your  educational

content development strategies continually.
The best way to evaluate whether your strategy worked or failed is to collect students’

feedback. Use that feedback to analyze the effectiveness of higher ed content and make changes
along the way.

Final thoughts



When it comes to educational content development, there isn’t any single authoritative
approach. As far as higher education is concerned, the content strategy is never approached via
wide, comprehensive sweeps. Instead, you have to consider small wins and take intelligent, data-
driven decisions to achieve successful outcomes. And collaborating with a content development
partner that can not only plan the strategy but also create multi-device compatible, secure, and
engaging highered courses for you is the key!

https://www.hurix.com/educational-content-development-strategies-for-higher-ed-
institutions/

Конспект первоисточников
К теме 7.1 «Работа с научной литературой по специальности»

Tasks: 
1.  Make  a  list  of  foreign  scientific  journals  in  the  field  of  pedagogy  and  management  in
education.
2. Make a list of foreign scientific articles in the field of a student’s thesis.
3.  Do a review of modern interactive technologies  in the field of Management  in  education
(https://tandfonline.com).

Перевод текста по специальности
Образец текста по специальности для перевода к теме 7.1. Работа с научной

литературой по специальности
Everyone  has  the  right  to  education.1  However,  despite  global  progress  in  achieving

universal access to education, more than half the 65 million children with disabilities in low- and
middle income countries are not in school. They face multiple barriers to receiving an education
including  inaccessible  schools,  inaccessible  teaching  materials,  prejudice  and  discrimination
from teachers and bullying from peers. The situation is particularly concerning for girls with
disabilities. Globally, we are facing a learning crisis. Not only are children out of school, but
once in school, they are failing to learn. Children with disabilities experience lower levels of
enrolment, attainment and literacy. The attainment gaps between children with disabilities and
children without disabilities are growing, and children with disabilities are being left behind.2
There  is  not  enough  investment  in  education  globally  and  many  governments  consider
investment in inclusive education costly, citing resource constraints. However, the opportunity
costs  to  the  economy and health  sector  of  children  being out  of  school  provide  a  powerful
argument for increased investment in education that promotes inclusion of all children.

The  right  to  education  is  clearly  defined  in  international  policy  and  human  rights
frameworks. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) sets out the
responsibility of states to provide an inclusive education system at all levels. Article 24 states
that people with disabilities have the right to education on an equal basis with others and without
discrimination.  The  CRPD  committee’s  General  Comment  on  inclusive  education  further
articulates  the  right  to  education  for  people  with  disabilities.3  The  importance  of  inclusive
education is set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development (Agenda 2030), which
places emphasis on quality and learning.4 Sustainable Development Goal (SDG) 4 promises to
“ensure inclusive and equitable quality education” and “promote lifelong learning opportunities
for all.”

While significant progress has been made in getting children into school, still only 194
million out of 662 million children (fewer than 30%) are on track to complete secondary school
in low- and middleincome countries.5 The situation is significantly worse for the 65 million
children  with  disabilities  in  low-  and  middle-income  countries,  who  experience  lower
educational outcomes than children without disabilities. Twice as many girls as boys never start
school.6 The quality of the education children receive if in school is also poor. Globally, 125
million children fail to acquire basic literacy or numeracy after four years in school. In conflict-

https://tandfonline.com/


affected areas, 63 million children are out of school as they struggle to find safe, non-violent
learning environments.7  Children’s  educational  outcomes  are  so low in  many countries  that
skills gaps with high-income countries are emerging that will restrict access to 21st century jobs
and opportunities. Today, around 33 million children with disabilities are not in school – more
than 50% of the total number of out-of-school children.8 Schools and education systems that
exclude children and young people with disabilities can leave them in a cycle of poverty and
inequality  that  extends throughout adulthood.9 Without  the foundational  skills  they need for
work, many young people with disabilities find themselves unemployed or stuck in low-wage,
unstable,  informal-sector jobs that offer them few opportunities  to strengthen their  skills  and
improve their income.10 Excluding children with disabilities from school leads to their social
isolation from friends,  families,  communities  and broader  society.  4.  Challenges  to inclusive
education There is a range of factors that intersect and influence whether all children and young
people with disabilities can learn, including gender, ethnic, cultural and economic background,
health, and exposure to conflict, poverty and disorder.11 For children with disabilities the impact
of these influencing factors can be great,  the following particularly so. Poverty Poverty is  a
significant cause of children’s exclusion from school. People with disabilities experience higher
rates of poverty and so higher rates of exclusion from school than people without disabilities.
The costs of education (fees, textbooks, assistive devices, transport or the opportunity costs of
the children  being out  of  the  house)  can be  prohibitive  for  parents,  and many have to  take
decisions about which of their children to educate. Damaging misconceptions that there is little
value to educating a child with a disability prevail in some contexts. Low expectations Where
children with disabilities are in school, negative attitudes, such as the belief that children with
disabilities are incapable of learning, can affect their outcomes and lead to early dropout rates.
Low expectations can mean that little attention is paid to whether children with disabilities are
actually learning. These negative attitudes can also affect the self-confidence of children with
disabilities. For further discussion, see the Global Summit paper on Dignity and Respect for All.
The situation for girls with disabilities The social and economic returns to education for all girls
are clear. Around one-third of the reductions in adult mortality and nearly 15% of the reductions
in infant mortality from 1970 to 2010 can be attributed to gains in girls’ schooling. Education
contributes to increased empowerment and increased participation in public and political life. It
also contributes to gains in productivity and increased taxation, leading to increases in national
income. Girls with disabilities have lower school completion rates and lower literacy rates than
all other children.12 Although many girls start primary school, their likelihood of completing it
remains  low,  and this  is  particularly  the  case  for  girls  with disabilities.  As  girls  move  into
adolescence,  gender disparities widen. Restrictive social  norms about the position of girls  in
communities and society combined with stigma around disability influence the likelihood of girls
with disabilities staying in education and completing secondary school.13 Girls with disabilities
are at an increased risk of violence, which can also lead to families choosing not to send them to
school. In conflict settings, the risk of genderbased violence increases for all girls. Lack of water
and sanitation facilities in schools adds particular challenges for girls with disabilities, whose
inability to manage menstruation in an inaccessible environment can reinforce negative attitudes
about  their  ability  to  manage  in  schools.  Teaching  quality  High-quality  teachers,  classroom
assistants and education managers are in short supply. In many countries, average teacher pay
has fallen relative  to other  professions.  Many teachers  have never  been trained on inclusive
classroom  practices  or  the  use  of  accessible  learning  and  teaching  materials,  and  have  no
experience in teaching children with disabilities.

5.  Delivering  inclusive  education  Delivering  inclusive  education  and  addressing  the
global learning crisis will require clear solutions and actions. The following areas are likely to
require consideration. The enabling environment An inclusive education system, as set out in the
CRPD and Agenda 2030, gives all children quality formal and non-formal learning opportunities
within a mainstream system that is adaptive to the needs of all learners. Those countries that
have not done so must first ratify the CRPD and introduce or amend national legislation and



policies to be in line with it. Investment and implementation For countries that have legislation
in place, the challenge is to move beyond policy into practice by implementing the significant
changes  to  legislation,  policy,  financing,  and  planning  and  implementation,  as  well  as  the
system-level change to offer specific  support for children with disabilities that is required to
realise inclusive education. At national level, education systems need significant investment to
deliver inclusive education. Many governments consider this investment costly, but the benefits
are clear. Governments can also seek to broaden engagement with the private sector, civil society
and non-traditional donors to support national implementation. Education strategies and plans
should  include  children  and  young  people  with  disabilities  and  accountability  mechanisms
should be put in place to monitor and review progress. Data Disaggregating data by gender, age
and disability is essential to plan education services and to understand the progress of children. It
is particularly critical because it enables schools to identify those children and young people who
are  most  at  risk  of  being  left  behind.16  Significant  efforts  are  being  made  to  develop  and
implement research methods that deliver reliable and comparable data on disability, such as the
Washington Group Short Set of Questions on Disability,17 which include a Child Functioning
Module  for  inclusion  in  surveys  or  censuses.  Within  the  education  system,  Educational
Management Information Systems (EMIS) typically focus on enrolment, out-of-school rates, and
primary and secondary completion rates. They need to include specific indicators on learning
outcomes  (e.g.  literacy),  again  disaggregated  by  sex,  age  and disability,  to  provide  a  better
picture of learning. The absence of such national data may disguise educational gaps that exist
between children with and without disabilities, as well as between girls and boys.

Доклад с презентацией к теме 6.1 «Работа с научной литературой по
специальности»

Task:
Study the scientific articles on management in education (https://tandfonline.com; 
https://www.elsevier.com/catalog?
producttype=journals&cat0=&q=&imprintname=&categoryrestriction=&author=&sort=relevanc
e). Make a scientific project  within your scientific interest in management in education.

Терминологический глоссарий
К разделу 3 «Работа с научной литературой по специальности»

Academic Word List
Vocabulary

items
Translation Derivatives Definition Useful

collocations
education Воспитание,

образование
Educational, to

educate
The activity of

providing people
with information

for their
development,

and all the
relevant policies
and arrangement

Tertiary
education

Moral education
Educational

policy

research исследование researcher
thesis Научная работа

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Пример теста для итогового контроля



Test
1. A degree is a) a document certifying smth b) an academic 

qualification c) a term denoting smth d) a stage in a
scale

2. When is a degree awarded? a) after completion of an essay b) after granting 
smth c) on completion of a research and 
educational course d) after getting a licence

3. In what educational 
establishments are degrees 
awarded?

a) schools, polytechnics b) only by universities, 
colleges of education c) universities, colleges of 
education firms d) universities, colleges of 
education, polytechnics

4. A diploma is: a) a plural form of a diplomat b) art or skill in smth
c) a new qualification d) an educational certificate

5. A diploma usually differs 
from a degree in that it...

a) is of a higher standard b) is awarded by 
university c) is of a lower standard , awarded by 
non-university d) is a vocational, less academic, 
awarded by nonuniversity

6. A certificate is ... a) a general word denoting any document b) an 
award granting by a college of education c) a 
document certifying a completion of a course study
d) a paperback file

7. What are public exams called? a) The General Certificate of education b)The 
Certificate of Secondary education c) The General 
Certificate of secondary education

8. A certificate is similar to a 
diploma in that it is…

a) of prestigious standard awarded by university b) 
vocational, awarded by university only c) 
vocational, of a lower standard awarded by 
polytechnics d) vocational, less academic awarded 
by non-universities

9. The obtained qualifications 
are called:

a) diploma in education, certificate in education b) 
document in education, certificate in education c) 
licence in education, diploma in teaching d) 
certificate in education, degree in education

10. How can we put in English the
Russian word “диплом”?

 a) a degree, a certificate b) a diploma, a certificate 
c) first degree, a diploma d) a document, a paper

11. A degree course is a course a) preparing students for high degrees b) for 
research workers c) of study preparing students for 
a first degree d) preparing students for finals

12. Degree exams are... a) exams for a driving licence b) finals for a first 
degree c) graduation exams d) entrance exams

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
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:
Английский язык. Аннотирование и реферирование : учебное пособие / авт.-сост.

О. С. Атаманова, М. Н. Гордеева, К. В. Пиоттух [и др.]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ,
2018.  -  68  с.  -  ISBN  978-5-7782-3600-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:



https://znanium.com/catalog/product/1869253  (дата  обращения:  24.06.2023).  –  Режим
доступа: по подписке.

Гальчук, Л. М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи : учебное
пособие / Л.М. Гальчук. — 2-е изд. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. —
80  с.  -  ISBN  978-5-9558-0463-7.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1843831  (дата  обращения:  24.06.2023).  –  Режим
доступа: по подписке.

Сальная, Л. К.  Get Ready for Scientific Communication : учебное пособие / Л. К.
Сальная,  Э.  А.  Никрошкина,  С.  В.  Английский  язык  для  магистрантов.  Введение  в
научно-исследовательскую  деятельность.  English  for  Master  Students.  Introduction  to
Research : учебное пособие / С. В. Никрошкина, Ю. В. Ридная. - Новосибирск : Изд-во
НГТУ,  2020.  -  75  с.  -  ISBN  978-5-7782-4315-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1869252  (дата  обращения:  24.06.2023).  –  Режим
доступа: по подписке.

Сидельник  ;  под  общ.ред.  Г.  А.  Краснощековой  ;  Южный  федеральный
университет.  -  Ростов-на-Дону  ;  Таганрог  :  Издательство  Южного  федерального
университета,  2020.  -  99  с.  -  ISBN 978-5-9275-3573-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1308439  (дата  обращения:  24.06.2023).  –  Режим
доступа: по подписке.
Дополнительная литература

Сафроненко,  О.  И.  Learn  the  English  of  Science:  учебник  /  Сафроненко  О.И.,
Деревянкина Н.П. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2009. - 144 с.ISBN 978-5-9275-
0572-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/556121  (дата
обращения: 24.06.2023). – Режим доступа: по подписке.

Самолетова, М. А. English for professional environment : учебное пособие / М. А.
Самолетова,  Я.  А.  Гудкова  ;  Южный  федеральный  университет.  -  Ростов-на-Дону  ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2021. - 87 с. - ISBN 978-5-
9275-3948-2.  -  Текст :  электронный.  -  URL: https://znanium.com/catalog/product/2057594
(дата обращения: 24.06.2023). – Режим доступа: по подписке.

Academic  English:  Theoretical  and  Practical  Issues  :  учеб.  пособие /  сост.  Т.Ю.
Мкртчян,  М.Г.  Науменко  ;  Южный  федеральный  университет.  -  Ростов-на-Дону  ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 165 с. - ISBN 978-5-
9275-2853-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1039713
(дата обращения: 24.06.2023). – Режим доступа: по подписке.

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:

https://elib.kantiana.ru/


  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. 

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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Наименование дисциплины: «Психология управления образовательной организацией».

Цель  дисциплины:  освоение  будущими  педагогами  психологических  основ

управленческой  деятельности  в  образовательной  организации  на  основе  понимания  и

принятия  эмоционального  состояния всех  участников  образовательного  процесса,

формирование у студентов эмоциональной культуры.

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 

ОПК – 1.
Способен 
формировать 
временные и 
постоянно 
действующие 
педагогические 
сообщества для 
достижения целей 
раскрытия личностно-
профессионального 
потенциала и развития
образовательной 
системы организации

ОПК-1.1. Демонстрирует 
знание технологий создания 
педагогических сообществ 
для достижения целей 
раскрытия личностно-
профессионального 
потенциала и развития 
образовательной системы 
организации.
ОПК-1.2. 
Умеет создавать 
педагогические сообщества 
для раскрытия личностно-
профессионального 
потенциала и развития 
образовательной системы 
организации.

Знать:
 Методы стратегического и

оперативного анализа в 
управлении;

 Способы изучения 
состояния управляемой 
системы и  ее макро- и 
микроокружения.

Уметь: 
 проектировать и 

реализовывать программы
в образовательных 
организациях различного 
уровня;

 определять собственные 
личностно значимые 
ценности и цели.

Знать:
 основные стратегии 

педагогического 
воздействия на 
участников 
образовательного 
процесса;

 основные цели развития 
образовательной 
организации.

Уметь:
 организовывать  

взаимодействие всех 

ОПК-2.  Способен  к
формированию
системы  раскрытия  и
совершенствования
педагогического
потенциала  и
мастерства
начинающего педагога
на  основе  технологии
профессионального
наставничества

ОПК-2.1.  Демонстрирует
знание  структуры  и
содержания  системы
раскрытия  и
совершенствования
педагогического потенциала
и  мастерства  начинающего
педагога.
ОПК-2.2. Умеет применять 
технологии 
профессионального 
наставничества для 



формирования системы 
раскрытия и 
совершенствования 
педагогического потенциала
и мастерства начинающего 
педагога

участников 
образовательного 
процесса в организации;

.

ПК - 5
Способен к 
представлению 
интересов 
образовательной 
организации, 
формированию 
положительного 
имиджа 
образовательной 
организации
и продвижению 
образовательных 
программ.

ПК – 5.1.
Демонстрирует знание 
приемов и форм 
представления интересов 
образовательной 
организации, формирования 
положительного имиджа и 
продвижения 
образовательных программ
Умеет представлять 
интересы образовательной 
организации, формировать 
ее положительный имидж и 
продвигать образовательные
программы
ПК – 5.2.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология управления образовательной организацией» представляет собой
дисциплину модуля  «Управление и менеджмент в образовании» части блока дисциплин
подготовки  магистрантов,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
Б1.В.01.

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 Управление  как  общественное

явление.

Основы психологии личности.

Понятие  системы  управления.

Возникновение,  развитие  теории

управления.  Организаторская

деятельность  руководителя  в

системе  управления.

Организационное  и

инновационное  обеспечение

процесса управления.

Особенности  поведения.

Эмоциональная  и

интеллектуальная  сферы.  Стиль



Педагогический  коллектив  и  его

особенности.  Психологический

климат в коллективе.

Невербальное  (несловесное)

поведение

Психологические  основы

управления.

взаимодействия.  Совместимость.

Работоспособность,  оптимальное

использование  личностного

потенциала. 

Микроклимат  в  педагогическом

коллективе.  Понятие  морально  –

психологического  климата.

Причины  нарушения

микроклимата  в  коллективе.

Факторы,  способствующие

стабилизации  морально  –

психологического  климата.

Развитие  коммуникативной

компетентности  участниками

педагогического взаимодействия.

Язык  мимики,  голоса,  жеста.

Основные  характеристики

невербального  поведения.

Считывание  информации  с

партнера  по  общению

(диагностика).  Воздействие  на

партнера  по  общению.

Положительное

самопредъявление.  

Индивидуальный  подход  в

управлении  кадрами.  Возможные

способы  воздействия  и  рычаги

управления  по  отношению  к

типам личности, стимулирование.

Особенности  распределения

функций  и  ролей  в  коллективе,

зоны  конфликта.  Принципы

формирования  духа

корпоративности.  Принципы



Психология  формальных

отношений.

Конфликты.

Международный  стандарт  имиджа

взаимодействия  с  коллективом.

Организация  оптимальных

условий  труда.  Кадровая

политика.  

Отношения  внутри  коллектива

дошкольного  учреждения.

Понятие  психологической

дистанции и средства управления

ею.  Оптимальные  алгоритмы

поведения  в  типовых  ситуациях.

Получение  и  предъявление

претензий,  отказ,  конфронтация,

поведение  в  агрессивном  поле.

Позитивные  формы  общения.

Активное выслушивание. Техника

ведения  совещаний  и

коллективного принятия решений.

Правила конструктивной критики.

Психология конфликтов. Причина

возникновения  конфликтов  и

способы  их  предупреждения.

Стратегия  разрешения

конфликтов  и  продвижение

собственной  идеи.  Конфликт  как

социально-психологическое

явление. Конфликты в социально-

педагогическом  процессе.

Управление  конфликтами.

Конфликтологическая  служба  в

социально-педагогическом

процессе. 

Стиль  и  имидж  менеджера.

Особенности  речи  и  жестов.

Власть  и  лидерство  в

организациях». 



руководителя.

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. Управление как общественное явление.

Тема 2.  Основы психологии личности.

Тема  3.  Педагогический  коллектив  и  его  особенности.  Психологический  климат  в

коллективе.

Тема 4. Невербальное (несловесное)    поведение.

Тема 5. Психологические основы управления.

Тема 6. Психология формальных отношений.

Тема 7. Конфликты.

Тема 8. Международный стандарт имиджа руководителя.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Например,

Тема 1: Управление как общественное явление.

Вопросы для обсуждения: Понятие системы управления. Возникновение, развитие

теории управления.  Организаторская  деятельность  руководителя в системе управления.

Организационное и инновационное обеспечение процесса управления.

Тема 2. Основы психологии личности.

Вопросы  для  обсуждения: Особенности  поведения.  Эмоциональная  и

интеллектуальная сферы. Стиль взаимодействия. Совместимость. Работоспособность,

оптимальное использование личностного потенциала. 

Тема  3.  Педагогический  коллектив  и  его  особенности.  Психологический  климат  в

коллективе.

Вопросы  для  обсуждения: Микроклимат  в  педагогическом  коллективе.  Понятие

морально  –  психологического  климата.  Причины  нарушения  микроклимата  в

коллективе.  Факторы,  способствующие  стабилизации  морально  –  психологического



климата.  Развитие  коммуникативной  компетентности  участниками  педагогического

взаимодействия.  

Тема 4. Невербальное (несловесное)    поведение.

Вопросы  для  обсуждения: Язык  мимики,  голоса,  жеста.  Основные  характеристики

невербального  поведения.  Считывание  информации  с  партнера  по  общению

(диагностика).  Воздействие  на  партнера  по  общению.  Положительное

самопредъявление. 

Тема 5. Психологические основы управления.

 Вопросы  для  обсуждения: Индивидуальный  подход  в  управлении  кадрами.

Возможные  способы  воздействия  и  рычаги  управления  по  отношению  к  типам

личности,  стимулирование.  Особенности  распределения  функций  и  ролей  в

коллективе,  зоны  конфликта.  Принципы  формирования  духа  корпоративности.

Принципы взаимодействия с коллективом. Организация оптимальных условий труда.

Кадровая политика.  

Тема 6. Психология формальных отношений.

Вопросы для обсуждения: Отношения внутри коллектива дошкольного учреждения.

Понятие  психологической  дистанции  и  средства  управления  ею.  Оптимальные

алгоритмы поведения  в  типовых ситуациях.  Получение  и  предъявление  претензий,

отказ,  конфронтация,  поведение  в  агрессивном  поле.  Позитивные  формы общения.

Активное  выслушивание.  Техника  ведения  совещаний  и  коллективного  принятия

решений. Правила конструктивной критики. 

Тема 7. Конфликты.

Вопросы  для  обсуждения: Психология  конфликтов.  Причина  возникновения

конфликтов  и  способы  их  предупреждения.  Стратегия  разрешения  конфликтов  и

продвижение собственной идеи.  Конфликт как социально-психологическое явление.

Конфликты  в  социально-педагогическом  процессе.  Управление  конфликтами.

Конфликтологическая служба в социально-педагогическом процессе. 

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам: Особенности  поведения.

Эмоциональная  и  интеллектуальная  сферы.  Стиль  взаимодействия.  Совместимость.

Работоспособность,  оптимальное  использование  личностного  потенциала.



Микроклимат  в  педагогическом коллективе.  Понятие  морально –  психологического

климата. Причины нарушения микроклимата в коллективе. Факторы, способствующие

стабилизации  морально  –  психологического  климата.  Развитие  коммуникативной

компетентности участниками педагогического взаимодействия.  Язык мимики, голоса,

жеста. Основные характеристики невербального поведения. Считывание информации

с  партнера  по  общению  (диагностика).  Воздействие  на  партнера  по  общению.

Положительное  самопредъявление.  Индивидуальный подход в  управлении кадрами.

Возможные  способы  воздействия  и  рычаги  управления  по  отношению  к  типам

личности,  стимулирование.  Особенности  распределения  функций  и  ролей  в

коллективе,  зоны  конфликта.  Принципы  формирования  духа  корпоративности.

Принципы взаимодействия с коллективом. Организация оптимальных условий труда.

Кадровая  политика.   Отношения  внутри  коллектива  дошкольного  учреждения.

Понятие  психологической  дистанции  и  средства  управления  ею.  Оптимальные

алгоритмы поведения  в  типовых ситуациях.  Получение  и  предъявление  претензий,

отказ,  конфронтация,  поведение  в  агрессивном  поле.  Позитивные  формы общения.

Активное  выслушивание.  Техника  ведения  совещаний  и  коллективного  принятия

решений.  Правила  конструктивной  критики.  Психология  конфликтов.  Причина

возникновения  конфликтов  и  способы  их  предупреждения.  Стратегия  разрешения

конфликтов  и  продвижение  собственной  идеи.  Конфликт  как  социально-

психологическое  явление.  Конфликты  в  социально-педагогическом  процессе.

Управление конфликтами. Конфликтологическая служба в социально-педагогическом

процессе. 

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

Тема  1.  Управление  как

общественное явление.

ОПК – 1

ОПК-2

ПК - 5

Опрос, контрольная работа,

презентация

Тема  2.   Основы  психологии

личности.

ОПК – 1

ОПК-2

ПК - 5

Опрос, контрольная работа,

презентация

Тема  3.  Педагогический

коллектив  и  его  особенности.

Психологический  климат  в

коллективе.

ОПК – 1

ОПК-2

ПК - 5

Опрос, контрольная работа,

презентация

Тема  4.  Невербальное ОПК – 1 Опрос, контрольная работа,



Контролируемые разделы

(темы) дисциплины

Индекс

контроли-

руемой

компетенции

Оценочные средства по этапам

формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

(несловесное)    поведение. ОПК-2

ПК - 5

презентация

Тема  5.  Психологические

основы управления.

ОПК – 1

ОПК-2

ПК - 5

Опрос, контрольная работа,

презентация

Тема  6.  Психология

формальных отношений.

ОПК – 1

ОПК-2

ПК - 5

Опрос, контрольная работа,

презентация

Тема 7. Конфликты. ОПК – 1

ОПК-2

ПК - 5

Опрос, контрольная работа,

презентация

Тема  8.  Международный

стандарт  имиджа

руководителя.

ОПК – 1

ОПК-2

ПК - 5

Опрос, контрольная работа,

презентация

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего

контроля

Когнитивный

этап

Ознакомление  с  теоретическими

положениями учебной дисциплины.

Раскрыть следующие понятия:

1. Понятие системы управления.

2.  Возникновение,  развитие  теории

управления.

3.  Особенности  развития  системы

образования на современном этапе. 

4.  Дошкольное  образование  в  новых

социально – экономических условиях. 



Прикладной 

этап 

Формирование представлений и умений, 

связанных с психологическим обеспечением

организации образовательного процесса 

подробное и полное изложение основ 

психологического обеспечения 

образовательного процесса

Решение психолого-педагогической 

управленческой задачи, кейса.

проблемное  задание,  в  котором

предлагаются управленческие задачи

Выполнение  и  представление  результатов

выполненных  профессионально-

ориентированных заданий - представление

практических заданий



Демонстраци

онный  этап

Формирование умений

-  использовать  современные  методики

взаимодействия  участников

образовательного  процесса

-  планировать  учебный процесс  на основе

межличностного  позитивного

взаимодействия;

Конечный  продукт,  получаемый  в

результате  планирования  и  выполнения

комплекса  учебных  и  исследовательских

заданий.  Позволяет  оценить  умения

обучающихся  самостоятельно

конструировать  свои  знания  в  процессе

решения практических задач и проблем.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Возникновение, развитие теории управления.

2.  Особенности образования на современном этапе. 

3. Организаторская  деятельность  руководителя  в  системе  управления.

Организационное и инновационное обеспечение процесса управления.

4. Основы психологии личности.

5. Особенности  поведения.  Эмоциональная  и  интеллектуальная  сферы.  Стиль

взаимодействия.

6.  Совместимость. Работоспособность, оптимальное использование личностного

потенциала.

7. Педагогический коллектив и его особенности.

8.  Психологический климат в коллективе.

9. Микроклимат  в  педагогическом  коллективе.  Понятие  морально  –

психологического климата.

10. Причины нарушения микроклимата в коллективе.

11. Факторы,  способствующие  стабилизации  морально  –  психологического

климата.

12. Развитие  коммуникативной  компетентности  участниками  педагогического

взаимодействия.



13. Невербальное (несловесное)    поведение.

14. Язык мимики, голоса, жеста.

15. Основные характеристики невербального поведения. Считывание информации

с партнера по общению (диагностика).

16. Воздействие на партнера по общению.

17. Положительное самопредъявление.

18. Психологические основы управления.

19. Индивидуальный подход в управлении кадрами.

20. Возможные способы воздействия и рычаги управления по отношению к типам

личности, стимулирование.

21. Особенности распределения функций и ролей в коллективе, зоны конфликта.

22. Принципы формирования духа корпоративности. Принципы взаимодействия с

коллективом.

23. Организация оптимальных условий труда. Кадровая политика.

24. Психология формальных отношений.

25. Отношения внутри коллектива учреждения.

26. Понятие психологической дистанции и средства управления ею.

27. Оптимальные  алгоритмы  поведения  в  типовых  ситуациях.  Получение  и

предъявление претензий, отказ, конфронтация, поведение в агрессивном поле.

28. Позитивные  формы  общения.  Активное  выслушивание.  Техника  ведения

совещаний  и  коллективного  принятия  решений.  Правила  конструктивной

критики.

29. Конфликты.

30. Психология  конфликтов.  Причина  возникновения  конфликтов  и  способы  их

предупреждения.

31. Стратегия разрешения конфликтов и продвижение собственной идеи.

32. Международный стандарт имиджа руководителя.

33. Стиль и имидж менеджера. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии

оценивания

Уровни Содержательн

ое  описание

уровня

Основные  признаки

выделения  уровня

(этапы  формирования

Пятибалль

ная  шкала

(академиче

Двухба

лльная

шакала,

БРС,  %

освоени

я



компетенции,  критерии

оценки

сформированности)

ская)

оценка

зачет (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

удовлетвор

ительно

55-70



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. Дерби, Э. Психология управления изменениями: семь главных правил / Эстер 

Дерби ; пер. с англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 200 с. - ISBN 978-5-

9614-2735-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1221860 (дата обращения: 14.04.2022). – Режим

доступа: по подписке.

Дополнительная литература

2. Вайнштейн, Л. А. Психология управления: Учебное пособие / Вайнштейн Л.А., 

Гулис И.В. - Мн.:Вышэйшая школа, 2018. - 383 с.: ISBN 978-985-06-2935-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012938 (дата 

обращения: 14.04.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Овсянникова, Е. А. Психология управления : учебное пособие / Е. А. 

Овсянникова, А. А. Серебякова. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 222 

с. - ISBN 978-5-9765-2220-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1143282 (дата обращения: 14.04.2022). – Режим

доступа: по подписке.

4. Захарова, Л. Н. Психология управления : учебное пособие / Л. Н. Захарова. - 

Москва : Логос, 2020. - 376 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-

5-98704-499-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213703 (дата обращения: 14.04.2022). – Режим

доступа: по подписке.

5. Антонова, Н.В. Психология управления : учеб. пособие / Н.В. Антонова ; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е изд. (эл.). — Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 271 с). — Москва : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2019. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital 

Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 978-5-7598-1453-5. - Текст : электронный. - URL: 



https://znanium.com/catalog/product/1040788 (дата обращения: 14.04.2022). – Режим

доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины.

Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):

− 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/)

 

Электронные ресурсы вузов и НИИ:

Научный журнал «Актуальные вопросы педагогики и психологии» (Электронный ресурс. 
Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=75849
Научный журнал «Актуальные проблемы современного образования» (Электронный 
ресурс. Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55584  
Научный журнал «Наука и образование: новое время. Научно-методический журнал» 
(Электронный ресурс. Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63931
Научный журнал «Управление наукой и наукометрия» (Электронный ресурс. Открытый 
доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25928
Научный журнал «Нацразвитие. Наука и образование» (Электронный ресурс. Открытый 
доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=77412

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-

3.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;

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 корпоративная платформа Microsoft Teams;

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft  Windows 7,  Microsoft

Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint

Security. 

 специализированное ПО (при наличии):

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: «Системы управления образовательными 
организациями».

Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  способности  и  готовности
исследовать  и  совершенствовать  информационные  процессы  в  системах  управления
образовательными организациями.

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

Код и содержание Результаты освоения Результаты                обучения                по
компетенции образовательной программы 

(ИДК)
дисциплине

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

УК-1.5. Демонстрирует знание 
методов формирования команды
и управления командной 
работой
УК-1.6. Разрабатывает и 
реализует командную стратегию
в групповой деятельности для 
достижения поставленной цели

Знать: структуру, типы и
принципы функционирования
систем управления
образовательным процессом;
принципы исследования и
реинжиниринга систем
управления образовательным
процессом; критерии
эффективности управления
образовательным процессом
Уметь: применять современные
технологии и методики
реинжиниринга систем
управления образовательным
процессом; применять 
современные технологии и
методики визуализации и
исследования структуры систем
управления образовательным
процессом и оптимизации
протекающих в них процессов
Владеть:                                  современным
инструментарием исследования и
реинжиниринга  систем управления         
образовательным процессом



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Системы  управления  образовательными  организациями»
представляет  собой  дисциплину  по  выбору  части  блока  дисциплин  подготовки
магистрантов, 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)
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 Система управления 
образовательным процессом. 
Основные понятия и определения

Терминология и понятийный аппарат 
дисциплины. Типовые структуры систем 
управления образовательным процессом и
их элементы

2 Принципы и технологии 
реинжиниринга систем управления 
образовательным процессом

Понятие реинжиниринга 
образовательного процесса.
Характеристика принципов и технологий 
реинжиниринга.

3 Критерии управления 
образовательными системами

Понятие критерия управления. 
Классификация и типы критериев. 
Характеристика критериев управления 
образовательными системами



4 Моделирование систем управления 
образовательным процессом

Цикл функционирования системы 
управления образовательным процессом. 
Технологии, методы и задачи 
моделирования систем управления 
образовательным процессом

5 Технологии, методы и средства 
визуализации и исследования 
процессов управления в 
образовательных системах

Технологии и инструментарий 
визуализации и исследования процессов 
управления в образовательных системах

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
№ Наименование раздела Рекомендуемая тематика лекционных

занятий
1 Система управления 

образовательным процессом. 
Основные понятия и определения

Терминология и понятийный аппарат 
дисциплины.

2 Принципы и технологии 
реинжиниринга систем управления 
образовательным процессом

Понятие и способы реинжиниринга 
образовательного процесса.

3 Критерии управления 
образовательными системами

Понятие и характеристика критериев 
управления образовательными системами

4 Моделирование систем управления 
образовательным процессом

Цели, задачи и способы моделирования 
систем управления образовательным 
процессом

5 Технологии, методы и средства 
визуализации и исследования 
процессов управления в 
образовательных системах

Средства исследования процессов 
управления в образовательных системах

Рекомендуемая тематика практических занятий:
№ Наименование раздела Рекомендуемая тематика практических 

занятий
1 Система управления 

образовательным процессом. 
Основные понятия и определения

Типы и характеристики организационных 
структур образовательный организаций

2 Принципы и технологии 
реинжиниринга систем управления 
образовательным процессом

Методология реинжиниринга и ее 
реализация при модернизации систем 
управления образовательным процессом

3 Критерии управления 
образовательными системами

Сравнительный анализ и характеристика 
критериев управления образовательными 
системами

4 Моделирование систем управления 
образовательным процессом

IDEF0-технология моделирования систем 
управления образовательным процессом

5 Технологии, методы и средства 
визуализации и исследования 
процессов управления в 
образовательных системах

Построение и анализ IDEF0-модели 
системы управления в образовательным 
процессом



Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 
Лабораторные работы не предусмотрены

Требования к самостоятельной работе студентов
При  подготовке  к  лекционным  занятиям  студенту  рекомендуется  повторное

ознакомление с пройденными ранее темами, касающимися тематики предстоящей лекции.
Это освежит в памяти ключевые понятия и законы, необходимые для успешного освоения
нового материала. Работа с лекционным материалом должна предусматривать проработку
конспекта лекций и учебной литературы.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  по  определенной  теме  дисциплины
необходимо  ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  теме  занятия,  повторить
тематический лекционный материал, выполнить задание на самостоятельную подготовку,
повторить изученный ранее теоретический материал и подготовить развернутые ответы на
вопросы, приведенные в перечне контрольных вопросов (заданий) для самоподготовки.

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) дисц

иплины

Индекс
контролируе-

мой
компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Система управления 
образовательным процессом. 
Основные понятия и 
определения

 УК-1 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Принципы и технологии 
реинжиниринга систем 
управления образовательным 
процессом

УК-1 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Критерии управления 
образовательными системами

 УК-1 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Моделирование систем 
управления образовательным 
процессом

 УК-1 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Технологии, методы и средства 
визуализации и исследования 
процессов управления в 
образовательных системах

 УК-1 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы



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

Наименование этапов
формирования
компетенций

Содержание этапов Типовые задания для текущего
контроля уровня сформированности

компонентов компетенций

Когнитивный этап Ознакомление с основными
понятиями и теоретическими
положениями учебной
дисциплины:
Основные понятия и
определения; структура, типы и
принципы функционирования
систем управления
образовательным процессом;
принципы исследования и
реинжиниринга систем
управления образовательным
процессом; критерии эффективности 
управления образовательным 
процессом

1.Дать определение понятиям
«система управления»,
«образовательный процесс»,
«объект управления», «субъект
управления» и др.;

2.Классифицировать основные
принципы исследования и
реинжиниринга систем управления
образовательным процессом.

3.Определить и охарактеризовать
основные   критерии
эффективности управления
образовательным процессом.

4. Охарактеризовать методологии 
моделирования систем управления 
образовательным процессом

Прикладной этап Формирование умений применять
современные технологии и
методики реинжиниринга систем
управления образовательным
процессом, применять современные
технологии и методики
визуализации и исследования
структуры систем управления
образовательным процессом и
оптимизации протекающих в них
процессов

1. Охарактеризовать основные этапы 
построения и исследования

системы управления
образовательным процессом.

2.Оценить достоинства и недостатки
исследуемой модели системы
управления образовательным
процессом.

3.Сформулировать предложения по
совершествованию исследуемой
модели системы управления

Демонстрационный
этап

Формирование умений и навыков
публичной   демонстрации
предлагаемых решений и защиты
результатов выполненной работы.

Подготовить и сделать доклад о 
построении и исследовании модели
системы управления
образовательным процессом.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Что выступает в качестве объекта исследования системы управления?
1) Предприятие
2) Процессы
3) Отношения

2. Какие системы бывают в зависимости от способа образования?
1) Естественные
2) Технические
3) Целеустремленные
4) Простые

3. Взаимосвязь между стратегическим планом и другими управленческими
решениями …



1) не существует, так как стратегическое планирование является прерогативой 
высшего руководства
2) существует, так как все последующие решения должны содействовать
достижению намеченной цели
3) и да, и нет, все зависит от личностей менеджеров
4) теоретически – да, на практике – нет

4. Цели организации должны быть …
1) как можно более общими, тогда проще отчитаться в их выполнении
2) как можно более близкими, тогда проще осуществлять контроль
3) конкретными, измеримыми и перекрестно поддерживающимися
4) главное, чтобы они не противоречили друг другу

5. Теория различает три вида контроля
1) всеобщий, выборочный, индивидуальный
2) предварительный, текущий, заключительный
3) линейный, функциональный, штабной
4) на базе норм, стандартов, нормативов

6. Какие системы бывают в зависимости от способа образования?
1) Естественные
2) Технические
3) Целеустремленные
4) Простые

7. Определение сильных и слабых сторон организации нужно для …
1) того, чтобы лучше понимать что происходит
2) соблюдения правильной технологии планирования
3) осуществления результативного планирования

8. Основная задача топ – менеджеров состоит в …
1) выполнении представительских функций
2) определении будущего организации
3) создании приказов, определяющих правильные действия внутри организации
4) контроле действий, осуществляемых подчинёнными

9. Какие системы бывают в зависимости от специализации?
1) Стохастические
2) Комплексные
3) Абстрактные
4) Самоорганизующиеся

10. Какие внутренние системообразующие факторы Вы знаете?
1) Целевые
2) Экономические
3) Правовые
4) Стратегические
5) Функциональные

11. Какие внешние системообразующие факторы Вы знаете?
1) Целевые
2) Экономические



3) Правовые
4) Стратегические
5) Функциональные

12. Что относится к целевым подсистемам?
1) Управление качеством
2) Управление охраной окружающей среды
3) Оснащение техническими средствами и оргтехникой делопроизводства
4) Руководство внешнехозяйственными связями

13. Что относится к комплексным функциональным подсистемам?
1) Управление качеством
2) Управление охраной окружающей среды
3) Оснащение техническими средствами и оргтехникой делопроизводства
4) Руководство внешнехозяйственными связями

14. Что относится к обеспечивающим подсистемам?
1) Управление качеством
2) Управление охраной окружающей среды
3) Оснащение техническими средствами и оргтехникой делопроизводства
4) Руководство внешнехозяйственными связями

15. Что такое декомпозиция?
1) Разделение исследуемого объекта на связанные содержательные части
2) Разделение исследуемого объекта на страты
3) Нет правильного ответа

16. Что относится к методам обследования?
1) Системный анализ
2) Системный подход
3) Метод аналогий
4) Повышение квалификации
5) Беседа

17. Что относится к методам формирования решений?
1) Системный анализ
2) Системный подход
3) Метод аналогий
4) Повышение квалификации
5) Беседа

18. Что относится к методам обработки информации?
1) Системный анализ
2) Системный подход
3) Метод аналогий
4) Повышение квалификации
5) Беседа

19. Что относится к методам обоснования решений?
1) Системный анализ
2) Системный подход
3) Метод аналогий



4) Повышение квалификации
5) Беседа

20. Что относится к методам внедрения?
1) Системный анализ
2) Системный подход
3) Метод аналогий
4) Повышение квалификации
5) Беседа

21. Что относится к методам обследования?
1) Функционально-стоимостной анализ
2) Наблюдение
3) Моделирование
4) Опытный метод
5) Параметрический

22. Что относится к методам формирования решений?
1) Функционально-стоимостной анализ
2) Наблюдение
3) Моделирование
4) Опытный метод
5) Параметрический

23. Что относится к методам обработки информации?
1) Функционально-стоимостной анализ
2) Наблюдение
3) Моделирование
4) Опытный метод
5) Параметрический

24. Что относится к методам обоснования решений?
1) Функционально-стоимостной анализ
2) Наблюдение
3) Моделирование
4) Опытный метод
5) Параметрический

25. Что относится к методам внедрения?
1) Функционально-стоимостной анализ
2) Наблюдение
3) Моделирование
4) Опытный метод
5) Параметрический

26. Что означает методология агностицизма?
1) Основывается на априорном преувеличении практических данных
2) Сводится к изучению объекта с точки зрения полезности
3) Предполагает невозможность познания реальной действительности

27. Какие основные базовые методы ИСУ Вы знаете?
1) Метод линейного программирования



2) Метод формализации
3) Метод точечной интерполяции
4) Метод Монте-Карло

28. Что предполагает метод идеализации?
1) Изучение исследуемых объектов путем отображения их в знаковой форме при 
помощи искусственных языков
2) Анализ объектов проводится при утверждениях, не требующих доказательств
3) Анализ строится на основании модели, отражающей структуру, связи и 
отношения
4) Анализ объектов проводится при наделении их гипотетическими свойствами

29. Что предполагает метод формализации?
1) Изучение исследуемых объектов путем отображения их в знаковой форме при 
помощи искусственных языков
2) Анализ объектов проводится при утверждениях, не требующих доказательств
3) Анализ строится на основании модели, отражающей структуру, связи и 
отношения
4) Анализ объектов проводится при наделении их гипотетическими свойствами

30. Какой метод используется при определении максимумов или минимумов каких-
либо функций?
1) Метод линейного программирования
2) Метод формализации
3) Метод точечной интерполяции
4) Метод Монте-Карло

31. Какой метод используется при определении наилучшего решения?
1) Метод линейного программирования
2) Метод формализации
3) Метод точечной интерполяции
4) Метод Монте-Карло

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное 
описание уровня

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

Пятибалльная 
шкала
(академическ 
ая) оценка

Двухбалл 
ьная 
шакала, 
зачет

БРС,           %
освоения
(рейтинго
вая
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

Включает             нижестоящий 
уровень.                         Способность 
собирать,
систематизировать, 
анализировать      и      грамотно

хорошо 71-85



профессиональн 
ой   деятельности, 
нежели                        по 
образцу                           с 
большей степени 
самостоятельнос 
ти и инициативы

использовать        информацию 
из                                    самостоятельно 
найденных           теоретических 
источников                                                     и 
иллюстрировать                            ими 
теоретические           положения 
или   обосновывать   практику 
применения

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная 
деятельность

Изложение в пределах задач 
курса              теоретически              и 
практически 
контролируемого материала

удовлетворит 
ельно

55-70

Недостаточный Отсутствие         признаков         удовлетворительного 
уровня

неудовлетвор 
ительно

не 
зачтено

Менее 55

Проведение итоговой аттестации по дисциплине (промежуточная аттестация). 
Итоговая  аттестация  по  дисциплине  проводится  с  целью  выявления  соответствия

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине «Системы
управления образовательными организациями» требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» в форме зачета.

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной
программы.  Форма  проведения  –  публичный  доклад  о  выполнении  индивидуального
задания, посвященного построению, исследованию и совершенствованию модели системы
управления образовательной организацией. Тема индивидуального задания формулируется
студенту по согласованию с ним и с руководителем магистерской диссертации. Итоговая
оценка выставляется по результатам публичной защиты о выполненной работе.

8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровней
сформированности компетенций

Оценивание  уровней  сформированности  компетенций  при  изучении  дисциплины
«Системы управления образовательными организациями» проводится в форме текущей и
итоговой аттестации.

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в
ходе семестра с целью определения текущего уровня сформированности компетенций для
своевременного  выявления  преподавателем  недостатков  в  подготовке  студентов  и
принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствования методики обучения;
организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К  контролю  текущей  успеваемости  относятся  проверка  сформированности
компетенций обучающихся:

▪ на занятиях (опрос, круглый стол, творческие задания);
▪  по  результатам  отчета  обучающихся  в  ходе  индивидуальной  консультации

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям;
▪  по  результатам  выполнения  индивидуального  задания  (доклад  о  выполнении

индивидуального задания с презентацией).

Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. 
Процедура  оценивания  компетенций  обучающихся  основана  на  следующих

принципах:
1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и

самооценка  обучающегося,  обсуждение  результатов  и  комплекса  мер  по  устранению
недостатков.

3.  Единство  используемой  оценочной  технологии  для  всех  обучающихся,
выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4.  Соблюдение  последовательности  проведения  оценки:  предусмотрено,  что
развитие  компетенций  идет  по  возрастанию  их  уровней  сложности,  а  оценочные
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по
дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице:

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства в фонде
1. Текущий

контроль
Текущий контроль проводится в 
начале каждого занятия в форме 
выборочного опроса студентов по 
тематике предыдущего занятия. 
Особое внимание уделяется 
индивидуальной рефлексии каждого 
отвечающего в контексте 
осуществляемой или планируемой им
образовательной деятельности.

Содержание 
текущего 
контроля 
соответствует 
тематике, 
представленной в 
п.п. 2 и 8.4 
настоящей 
программы.

2. Доклад Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-исследовательской или 
научной задачи в контексте выбранной
темы магистерской диссертации. 
Доклад включает компьютерную 
презентацию и пояснительную записку
с изложением предлагаемых решений. 
Тематика докладов выдается на 
занятии, выбор темы осуществляется 
студентом по согласованию с 
преподавателем. Подготовка 
осуществляется во внеаудиторное 
время. Доклад представляется на 
семинарском занятии, регламент – 10 
мин. на выступление. В оценивании 
результатов наравне с ведущим 
преподавателем принимают участие 
студенты группы, а также 
приглашенные преподаватели.

Тема доклада 
определяется 
преподавателем 
индивидуально для 
каждого 
обучающегося в 
соответствии с 
выбранной им 
темой магистерской
диссертации

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

Основная:
1. Рудинский И.Д., Давыдова Н.А., Петров С.В. Компетенция. Компетентность.
Компетентностный подход. Под ред. доктора пед. наук, профессора И.Д. Рудинского. 2-
е
изд., испр. М.: Горячая линия телеком. 2018 г. – 240 с.
2. Мыльник, В. В. Исследование систем управления : учебное пособие / В. В. Мыльник,
Б.  П.  Титаренко.  -  2-е  изд.  -  Москва :  РИОР :  ИНФРА-М, 2020.  -  238 с.  -  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  -  ISBN 978-5-369-01330-4.  -  Текст :  электронный.  -  URL:
https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1102075   (дата  обращения:  13.04.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.
3. Демчук, О. Н. Теория организации : учебное пособие / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова.
-4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2022. - 262 с. -  ISBN 978-5-9765-0699-2. - Текст :



электронный.  -  URL:  https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1874982   (дата  обращения:
13.04.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная:

1. Родионова,  Н.В.  Методы  исследования  в  менеджменте.  Организация
исследовательской деятельности. Модуль I: учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки «Менеджмент» / Н.В. Родионова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.- 415 с. - ISBN 978-5-238-02275-8. - Текст :

электронный. - URL:  https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028883  
(дата обращения: 13.04.2022). – Режим доступа: по подписке.
2. Рудинский И.Д. Основы формально-структурного моделирования систем обучения и 
автоматизации педагогического тестирования знаний. М.: Горячая линия телеком. 2004 г.
– 204 с.
3. Цибульникова, В. Е. Управление образовательными системами : учебно-методическое
пособие / В. Е. Цибульникова. — Москва : МПГУ, 2016. — 52 с. — ISBN 978-5-4263-
0408-6.  — Текст :  электронный //  Лань :  электронно-библиотечная система.  —  URL:
https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  book  /106076   (дата обращения: 01.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4. Литвиненко, Н. В. Основы управления образовательными системами : учебное
пособие / Н. В. Литвиненко. — Оренбург : ОГПУ, 2016. — 100 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

URL:  https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  book  /80987    (дата  обращения:  01.03.2021).  —  Режим
доступа: для авториз. пользователей.

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 Лань книги, журналы
ЭБС Консультант студента
ПРОСПЕКТ ЭБС
ЭБС ZNANIUM  .  COM      
РГБ Информационное обслуживание по МБА
БЕН РАН
Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (  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:%2F%2Fwww.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: «Управление персоналом в образовательной 
организации».

Цель  дисциплины  –  формирование  у  магистрантов  теоретических  и
методологических  знаний  по  управлению  персоналом  и  его  развитием;  целостной
системы  знаний  о  закономерностях  становления  и  развития  подсистемы  управления
человеческими  ресурсами  образовательной  организации  как  важнейшего  элемента
системы  управления  организацией  в  целом,  а  также  освоение  студентом  навыков  и
умений управления персоналом образовательной организации.  формирование знаний и
навыков  принятия  кадровых  управленческих  решений  и  оказание  консультативной
помощи  линейным  и  функциональным  руководителям  по  вопросам  управления
персоналом.

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 к 
представлению 
интересов 
образовательной 
организации, 
формированию 
положительного 
имиджа 
образовательной 
организации
и продвижению 
образовательных 
программ.

ПК-5.1 Демонстрирует 
знание приемов и форм 
представления интересов
образовательной 
организации, 
формирования 
положительного имиджа
и продвижения 
образовательных 
программ
ПК-5.2 Умеет 
представлять интересы 
образовательной 
организации, 
формировать ее 
положительный имидж и
продвигать 
образовательные 
программы

Знать: 
Возникновение и развитие теории 
управления; концепцию управления 
персоналом, принципы, функции, 
методы управления персоналом, 
факторы и субъекты управления 
персоналом, нормативно-методическое 
обеспечение управления персоналом 
образовательной организации; 
сущность кадрового обеспечения 
персоналом в образовательной 
организации, технологии подбора, 
отбора и высвобождения персонала; 
цели и факторы обучения и развития 
персонала, формы и виды развития 
сотрудников, методы обучения 
сотрудников, принципы и содержание 
организационного развития; механизм 
оценки деятельности сотрудников, 
сущность, цели, объект, предмет и 
субъектов оценки, методы оценки 
деятельности, содержание процедуры 
оценки деятельности. 
Принципы и основные правила 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, а также 
руководства коллективом при 
соблюдении толерантного восприятия 
социальных, и 
культурных различий; основные 
категории и понятия конфликтологии 
применительно к области 
профессиональной деятельности. 

ПК-6 Способность 
разрабатывать 
локальные 
нормативные акты по 
реализации основных 
образовательных/допол
нительных/адаптивных 
программ

ПК-6.1 Демонстрирует 
знание технологии 
разработки локальных 
нормативных актов по 
реализации основных 
образовательных/дополн
ительных/адаптивных 
программ
ПК-6.2 Умеет 
разрабатывать 
локальные нормативные 
акты по реализации 
основных 
образовательных/дополн



ительных/адаптивных 
программ

Уметь: Анализировать деятельность 
образовательной организации разного 
уровня; учитывать различные 
контексты (социальные, культурные, 
национальные) функционирования 
различных моделей менеджмента; 
проектировать организационную 
структуру системы управления 
персоналом образовательной 
организации; разрабатывать требования 
к должности (модели компетенций) 
персонала образовательной 
организации; определять потребности 
обучения, разрабатывать обучающие 
программы для персонала и оценивать 
их эффективность основные функции и 
принципы управления персоналом; 
разрабатывать систему стимулирования 
персонала образовательной 
организации; разрабатывать программу 
развития персонала и кадрового резерва
образовательной организации. 
разрабатывать типовые документы, 
используемые службами управления 
персоналом; обосновывать выводы и 
предложения по совершенствованию 
технологий управления персоналом; 
решать типовые задачи в области 
планирования и организации кадровой 
работы; учитывать и толерантно 
воспринимать социальные, 
этноконфессиональные и культурные 
различия участников образовательного 
процесса; предупреждать и разрешать 
конфликты, возникающие в ходе 
профессиональной деятельности, и 
анализировать их причины и 
последствия. 
Владеть: 
навыками проведения диагностического
интервью по выявлению 
мотивационного профиля сотрудников 
образовательной организации; 
навыками управления личным временем
(тайм-менеджмента); 
методикой построения организационно-
управленческих моделей управления; 
навыками эффективного руководства и 
лидерства, а также анализа 
педагогической и управленческой 
деятельности; методами деловой оценки
персонала при найме; навыками и 
методами сбора информации для 



выявления потребности и 
формирования заказа организации в 
обучении и развитии персонала; 
навыками оказания консультативной 
помощи линейным и функциональным 
руководителям по вопросам управления
персоналом образовательной 
организации; навыками использования 
технологий управления персоналом в 
современных организациях; 
педагого-конфликтологической 
культурой для успешного разрешения 
конфликтных ситуаций при 
взаимодействии с участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, а также 
при руководстве коллективом. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Управление  проектами  в  образовательных  организациях»

представляет  собой  дисциплину  по  выбору  части  блока  дисциплин  подготовки
магистрантов, 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)
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 Организационный контекст 
управления персоналом 

1.  Элементы организаций:  цель,  миссия,  видение,
структура. 
2. Тип совместной деятельности. 
3.  Управление.  Тип  управления.  Связь
организационных культур, управленческих 
форм и типов совместной деятельности. 
4. Персонал. Стадии развития организации. Циклы
развития организации. 

2 Управление персоналом в 
профессиональной 
образовательной организации 

1. Определение понятия «Управление персоналом в
профессиональной образовательной организации». 
2. Парадигмы и модели управления человеческими
ресурсами  в  профессиональной  образовательной
организации. 
3.  Жёсткая  и  мягкая  модели  УЧР
профессиональной образовательной организации. 
4.  Разработка  и  развитие  концепции  УЧР
профессиональной образовательной организации. 
5.  Разработка  и  развитие  концепции  УЧР
профессиональной образовательной организации. 
6.  Цели  и  задачи  УЧР  профессиональной
образовательной организации. 
7.  Основные  виды  деятельности  в  сфере
управления  человеческими  ресурсами.  УЧР  и
управление персоналом. 
8.  Этические  аспекты  управления  человеческими
ресурсами  профессиональной  образовательной
организации. 3 Основные подходы к 

управлению персоналом 
1. Экономический подход. Характеристика условий
эффективности и особых 
затруднений в рамках экономического подхода. 
2.  Органический  подход.  Соответствие
деятельности по управлению персоналом 
доминирующим потребностям личности. 
3.  Характеристика  условий  эффективности  и
особых затруднений в рамках 
органического подхода 
4.  Гуманистический  подход.  Соотношение
нормативного и ценностного аспектов 
организационной культуры 

4 Концепция «человеческого 
капитала» 

1. Теория человеческого капитала. 
2. Концепция «Анализ человеческих ресурсов». 
3. Работа с персоналом 
4. Определение издержек. 
5. Измерение индивидуальной стоимости 
работника 



5 Методы формирования 
кадрового состава 
профессиональной 
образовательной 
организации 

1. Проектирование структуры профессиональной 
образовательной организации. 
2. Оценка потребности в персонале. 
3. Анализ кадровой ситуации в регионе. 
4. Анализ деятельности. 
5. Должностные инструкции. 
6. Привлечение кандидатов на работу в 
профессиональной образовательной 
организации. 
7. Оценка кандидатов при приеме на работу. 
8. Конкурсный набор персонала на работу 
9. Адаптация персонала 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
№ Наименование раздела Тематика лекций
1 Организационный контекст 

управления персоналом 
Проблематика дисциплины. Основные понятия
и определения 

2 Управление персоналом в 
профессиональной 
образовательной организации 

Парадигмы и модели управления персоналом в
профессиональной  образовательной
организации.

3 Основные подходы к управлению 
персоналом 

Характеристика  и  сравнительный  анализ
основных подходов к управлению персоналом.

4 Концепция «человеческого 
капитала» 

Теория  «человеческого  капитала»  и
прикладные аспекты ее реализации.

5 Методы формирования кадрового 
состава профессиональной 
образовательной 
организации 

Характеристика  и  сравнительный  анализ
основных  методов  формирования  кадрового
состава  профессиональной  образовательной
организации.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

№ Наименование раздела Тематика практических занятий

1 Организационный контекст 
управления персоналом 

Построение  и  анализ  схемы  организационной
структуры образовательной организации.

2 Управление персоналом в 
профессиональной 
образовательной организации 

Изучение  технологий  управления  человеческими
ресурсами  в  профессиональной  образовательной
организации.

3 Основные подходы к 
управлению персоналом 

Основные  идеи  и  принципы  экономического,
органического  и  гуманистиченского  подходов  к
управлению  персоналом  в  профессиональной
образовательной организации.

4 Концепция «человеческого 
капитала» 

Основные идеи и принципы реализации концепции
«человеческого капитала».



5 Методы формирования 
кадрового состава 
профессиональной 
образовательной 
организации 

Проектирование  и  оптимизация  организационной
структуры  профессиональной  образовательной
организации.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 
Лабораторные работы не предусмотрены

Требования к самостоятельной работе студентов
При  подготовке  к  лекционным  занятиям  студенту  рекомендуется  повторное

ознакомление с пройденными ранее темами, касающимися тематики предстоящей лекции.
Это  освежит  в  памяти  ключевые  понятия  и  законы,  необходимые  для  успешного
освоения нового материала. Работа с лекционным материалом должна предусматривать
проработку конспекта лекций и учебной литературы.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  по  определенной  теме  дисциплины
необходимо  ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  теме  занятия,  повторить
тематический лекционный материал, выполнить задание на самостоятельную подготовку,
повторить изученный ранее теоретический материал и подготовить развернутые ответы на
вопросы, приведенные в перечне контрольных вопросов (заданий) для самоподготовки.

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

Организационный контекст 
управления персоналом 

 ПК-5, ПК-
6

Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Управление персоналом в 
профессиональной 

 ПК-5, ПК-
6

Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Основные подходы к 
управлению персоналом 

 ПК-5, ПК-
6

Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Концепция «человеческого 
капитала» 

 ПК-5, ПК-
6

Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Методы формирования 
кадрового состава 
профессиональной 
образовательной организации 

 ПК-5, ПК-
6

Тестирование, опрос, выполнение
практической работы



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

Вопросы и темы для дискуссий и докладов
1. Доклад/сообщение 
1. Определение понятия «Управление персоналом в профессиональной образовательной 
организации». 
2. Парадигмы и модели управления человеческими ресурсами в профессиональной 
образовательной организации. 
3. Жёсткая и мягкая модели УЧР профессиональной образовательной организации . 
4. Разработка и развитие концепции УЧР профессиональной образовательной 
организации.
5. Разработка и развитие концепции УЧР профессиональной образовательной 
организации. 
6. Цели и задачи УЧР профессиональной образовательной организации. 
7. Основные виды деятельности в сфере управления человеческими ресурсами. УЧР и 
управление персоналом. 
8. Этические аспекты управления человеческими ресурсами профессиональной 
образовательной организации. 
9. Новые технологии в УЧР профессиональной образовательной организации. 
10. Экономический подход. Характеристика условий эффективности и особых 
затруднений в рамках экономического подхода. 
11. Органический подход. Соответствие деятельности по управлению персоналом 
доминирующим 
потребностям личности. 
12. Характеристика условий эффективности и особых затруднений в рамках органического
подхода 
13. Гуманистический подход. Соотношение нормативного и ценностного аспектов 
организационной культуры 
14. Организационные культуры как объект управленческой деятельности.
2. Задача 
Провести анализ внешней и внутренней среды профессиональной Вашей образовательной 
организации 
3. Кейс-задачи 
1. Сделать таблицу соотнесения жизненного цикла, типов стратегии организации и 
особенностей персонала. 
2. Разработать концепцию развития кадрового потенциала Вашей профессиональной 
образовательной организации

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Элементы организаций: цель, миссия, видение, структура. 
2. Тип совместной деятельности. 
3. Управление. Тип управления. Связь организационных культур, управленческих форм и 
типов совместной деятельности. 
4. Персонал. Стадии развития организации. Циклы развития организации. 
5. Соотнесение стадий жизненного цикла, типов стратегии организации и особенностей 
персонала 
6. Определение понятия «Управление персоналом в профессиональной образовательной 
организации». 



7. Парадигмы и модели управления человеческими ресурсами в профессиональной 
образовательной организации. 
8. Жёсткая и мягкая модели УЧР профессиональной образовательной организации . 
9. Разработка и развитие концепции УЧР профессиональной образовательной 
организации. 
10. Разработка и развитие концепции УЧР профессиональной образовательной 
организации. 
11. Цели и задачи УЧР профессиональной образовательной организации. 
12. Основные виды деятельности в сфере управления человеческими ресурсами. УЧР и 
управление персоналом. 
13. Этические аспекты управления человеческими ресурсами профессиональной 
образовательной организации.
14. Новые технологии в УЧР профессиональной образовательной организации 
16. Экономический подход. Характеристика условий эффективности и особых 
затруднений в рамках экономического подхода. 
17. Органический подход. Соответствие деятельности по управлению персоналом 
доминирующим потребностям личности. 
18. Характеристика условий эффективности и особых затруднений в рамках органического
подхода 
19. Гуманистический подход. Соотношение нормативного и ценностного аспектов 
организационной культуры 
20. Организационные культуры как объект управленческой деятельности. 
21. Характеристика основных типов организационных культур 
22. Теория человеческого капитала. 
23. Концепция «Анализ человеческих ресурсов». 
24. Работа с персоналом 
25. Определение издержек. 
26. Измерение индивидуальной стоимости работника. 
27. Стохастическая позиционная модель 
28. Проектирование структуры профессиональной образовательной организации. 
29. Оценка потребности в персонале. 
30. Анализ кадровой ситуации в регионе.
31. Анализ деятельности. 
32. Должностные инструкции. 
33. Привлечение кандидатов на работу в профессиональной образовательной организации.
34. Оценка кандидатов при приеме на работу. 
35. Конкурсный набор персонала на работу 
36. Адаптация персонала 
37. Понятие «планирование человеческими ресурсами». 
38. Роль планирования ЧР в профессиональной образовательной организации. 
39. Планирование ЧР как неотъемлемая часть планирования бизнеса 
40. Основные задачи планирования ЧР 
41. Роль организационной среды в планировании человеческих ресурсов. Маркетинг ЧР. 
42. Прогнозирование спроса и предложения образовательных услуг. 
43. Вклад службы УЧР в планирование человеческих ресурсов, их удержание и развитие 
44. Понятие и виды мотивации. Признание и похвала. 
45. Мотивация и стимулы. 
46. Система вознаграждения персонала организации. 
47. Концепция «куда, почему, что, кому, когда». 
48. Как поддерживать мотивацию в хорошие времена. 
49. Как поддерживать мотивацию в трудные времена. 
50. Понятия эффективности, результативности, экономичности, продуктивности, 
производительности. 



51. Виды эффективности. 
52. Понятие производительности труда. 
53. Критерии и показатели оценки эффективности системы управления персоналом 
организации. 
54. Сопоставление затрат и результатов, связанных с работой кадровой службы. 
55. Итоги деятельности организации. 
56. Практика применения теоретических положений в управлении персоналом 
организации. 
57. Цели проведения анализа качественного и количественного состава персонала 
организации.



8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 
критерии оценивания

Уровни Содержатель-
ное описание

уровня

Основные признаки
выделения уровня (этапы

формирования
компетенции, критерии

оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академи-

ческая)
оценка

Двух-
Балль-

ная
шакала,

зачет

БРС, %
освое-

ния
(рейтин

говая
оценка)

Повышен-
ный

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 
профессио-
нальной
деятельности, 
нежели по 
образцу с 
большей 
степени 
самостоя-
тельности  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
(достаточный)

Репродуктив-
ная 
деятельность

Изложение в пределах 
задач курса теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточ-
ный

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня

Неудовлет-
ворительно

не 
зачтено

Менее 55

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

Основная литература

1. Шарипов, Ф. В. Педагогический менеджмент : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - 
Москва : Университетская книга, 2020. - 480 с. - ISBN 978-5-98699-155-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213110 (дата обращения: 
11.04.2022). 

Дополнительная литература



1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова; 
Гос. Ун-т Управления .— Изд. 3-е, доп. и перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2009 .— 638 с. 
2. Федорова Н.В. Управление персоналом организаций : учебное пособие для вузов / Н.В. 
Федорова, О. Ю. Минченкова .— Изд. 2-е, перераб. — Москва: КНОРУС, 2005 .— 414 с. 
3. Мумладзе Р.Г. Основы управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Р.Г. Мумладзе, И.В. Васильева, Т.Н. Алёшина. — Электрон. текстовые данные.— Москва: 
Русайнс, 2015.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48929.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю (не ограниченно) 
4. Коноваленко, В.А. Психология управления персоналом: учебник для академического 
бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин ; Российский 
государственный гуманитарный университет.— Москва: Юрайт, 2015.— 477 с.: ил. — 
(Бакалавр. Академический курс).— Учебное (гриф УМО) .— ISBN 978-5-9916-4457-0. 
5. Социальный менеджмент. /Под ред. Д.В. Валового. - М.: ЗАО Интел-Синтез.-2000. – 392
с. 
6. Брутова, М. А. Управление в образовании: организация самостоятельной работы в 
магистратуре : учебное пособие / М. А. Брутова, А. Н. Буторина, Г. Н. Голоухова. — 
Архангельск : САФУ, 2019. — 178 с.
5. Егоршин, А. П. Менеджмент образования : учебное пособие / А. П. Егоршин, И. В. 
Гуськова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Нижний Новгород : НИЭМ, 2020. - 464 с. - ISBN 978-
5-901335-50-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1240746 
(дата обращения: 11.04.2022). – Режим доступа: по подписке.

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 Лань книги, журналы
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM  
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (  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

./http:%2F%2Fwww.lms.kantiana.ru,


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: «Управление проектами в образовательных 
организациях».

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студентов к управлению проектной 
деятельностью в условиях образовательной организации.

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-8. Способность 
применять для 
управления 
образовательной 
организацией 
технологии проектного 
менеджмента и 
осуществлять 
экспертную 
деятельность в сфере 
образования.

ПК-8.1
Демонстрирует знание технологий 
проектного менеджмента и 
осуществления экспертной 
деятельности в сфере образования.
ПК-8.2
Умеет применять технологии 
проектного менеджмента и 
осуществления экспертной 
деятельности в сфере образования

Знать:
- основы проектирования
образовательной 
деятельности в
образовательной 
организации;
- назначение, сущность,
разновидности проектов;
- условия, необходимые 
для
организации проектной
деятельности в 
образовательной
организации.
Уметь:
- проектировать 
развивающую
предметно-
пространственную 
среду образовательной
организации;
- анализировать 
календарное
планирование 
образовательной
деятельности;
- разрабатывать проекты
Владеть:
- навыками оформления 
паспорта
проекта;
- навыками презентации и
защиты проектов;
- навыками анализа и 
самоанализа проектной 
деятельности

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

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

ПК  -  2.  –  Способен
разрабатывать  и
реализовывать
образовательные
программы с ориентацией
на  достижение
запланированных
образовательных
результатов  и  целей
образовательной
организации.

ПК-2.1 Демонстрирует знание структуры
и содержания образовательных программ
с  ориентацией  на  достижение
запланированных  образовательных
результатов  и  целей  образовательной
организации
ПК-2.2  Умеет  разрабатывать  и
реализовывать  образовательные
программы с ориентацией на достижение
запланированных  образовательных
результатов  и  целей  образовательной
организации

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Управление  проектами  в  образовательных  организациях»

представляет  собой  дисциплину  по  выбору  части  блока  дисциплин  подготовки



магистрантов, 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)
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 Введение в управление 
проектами

Цели,  задачи  и  структура  курса.  История
управления  проектами.  Система  стандартов  в
области управления проектами. Проект, программа.
Классификация проектов. Жизненный цикл и фазы
проекта.

2 Процессы и функции 
управления проектами в ОО*

Процессы  в  управлении  проектами.  Основные  и
вспомогательные  процессы  в  управлении
проектами.  Понятие  инициации,  планирования,
выполнения,  контроля  и  закрытия  проекта.
Функции управления проектами.

3 Целеполагание в проектах 
ОО. Календарное
планирование и организация 
системы контроля проекта. 
Управление рисками проекта

Календарное планирование и организация  системы
контроля проекта в ОО. Управление рисками проекта.
Целеполагание.  Формулировка  целей.  Документ,
утверждающий  цели  проекта.  Календарное
планирование  и  организация  системы  контроля
проекта.



4 Управление персоналом и 
коммуникациями проекта в 
ОО

Организационное  планирование  проекта.  Подбор
персонала.  Развитие команды проекта.  Мотивация
участников  проекта.  Распределение  ролей  в
команде. Управление коммуникациями в проекте.

5 Информационные 
технологии управления 
проектами в ОО

Информационное  обеспечение  управления
проектами:  состав,  структура,  характеристики.
Программные средства для управления проектами.

*ОО –образовательная организация

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
№ Наименование раздела Тематика лекций
1 Введение в управление 

проектами
Терминология  и  основные  понятия
дисциплины.

2 Процессы и функции управления 
проектами в ОО

Процесс  управления  проектом.  Функции
управления проектом.

3 Целеполагание в проектах ОО. 
Календарное планирование и 
организация системы контроля 
проекта. Управление рисками 
проекта

Календарное  планирование  и  организация
управления  проектом  в  ОО.  Управление
рисками проекта.

4 Управление персоналом и 
коммуникациями проекта в ОО

Организационное  планирование  проекта.
Подбор  персонала.  Управление
коммуникациями в проекте.

5 Информационные технологии 
управления проектами в ОО

Информационное  обеспечение  управления
проектами: состав, структура, характеристики.
Инструментарий  и  программные  средства
управления проектами.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

№ Наименование раздела Тематика практических занятий

1 Введение в управление 
проектами

Система  стандартов  в  области  управления
проектами.  Классификация  проектов.  Жизненный
цикл и фазы проекта.

2 Процессы и функции 
управления проектами в ОО

Основные  и  вспомогательные  процессы  в
управлении проектами. Инициация, планирование,
выполнение, контроль и закрытие проекта.

3 Целеполагание в проектах 
ОО. Календарное 
планирование и организация 
системы контроля проекта. 
Управление рисками проекта

Целеполагание  проекта.  Календарное
планирование  и  организация  системы  контроля
проекта.

4 Управление персоналом и 
коммуникациями проекта в 
ОО

Команда проекта.  Мотивация участников проекта.
Распределение ролей в команде.



5 Информационные 
технологии управления 
проектами в ОО

Применение программных средств для управления
проектами.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 
Лабораторные работы не предусмотрены

Требования к самостоятельной работе студентов
При  подготовке  к  лекционным  занятиям  студенту  рекомендуется  повторное

ознакомление с пройденными ранее темами, касающимися тематики предстоящей лекции.
Это  освежит  в  памяти  ключевые  понятия  и  законы,  необходимые  для  успешного
освоения нового материала. Работа с лекционным материалом должна предусматривать
проработку конспекта лекций и учебной литературы.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  по  определенной  теме  дисциплины
необходимо  ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  теме  занятия,  повторить
тематический лекционный материал, выполнить задание на самостоятельную подготовку,
повторить изученный ранее теоретический материал и подготовить развернутые ответы на
вопросы, приведенные в перечне контрольных вопросов (заданий) для самоподготовки.

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

Введение в управление 
проектами

УК-1; ПК-
8; ПК-2

Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Процессы и функции 
управления проектами в ОО

УК-1; ПК-
8; ПК-2

Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Целеполагание в проектах ОО. 
Календарное планирование и 
организация системы контроля 
проекта. Управление рисками 
проекта

УК-1; ПК-
8; ПК-2

Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Управление персоналом и 
коммуникациями проекта в ОО

УК-1; ПК-
8; ПК-2

Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Информационные технологии 
управления проектами в ОО

УК-1; ПК-
8; ПК-2

Тестирование, опрос, выполнение 
практической работы

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



Вопросы и темы для дискуссий и докладов

1. Приведите известные Вам классификации проектов.
2. Дайте характеристику основным видам проектного анализа.
3. Основные уровни и процессы планирования проекта.
4. Характеристика основных этапов разработки концепции проектов
5. Сетевые модели планирования проектов.
6. Характеристика основных этапов разработки стратегии проектов.
7. Ресурсное обеспечение проекта в ОО.
8. Дайте характеристику понятию «жизненный цикл проекта».
9. Виды рисков при реализации проекта в ОО.
10. Использование SWOT – анализа при планировании проекта.
11. Управление проектом: основные функции.
12. Управление рисками проекта.
13. Информационное обеспечение проекта.
14. Роль и содержание маркетинговых исследований при формировании концепции 
проекта.
15. Методы анализа и оценки рисков проекта.
16. Виды и характеристики основных организационных структур управления 
проектами.
17. Основные элементы структуры проекта.
18. Методы снижения рисков проекта.
19. Источники и организационные формы финансирования проектов.
20. Характеристика основных участников проекта.
21. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта.
22. Бюджетирование проекта.
23. Характеристика основных организационных структур фирмы, реализующей 
проект.
24. Структура и содержание техно-экономического обоснования проекта. 
25. Принципы управления стоимостью и финансированием проекта.
26. Дайте основные определения: «проект», «управление проектом», «окружение 
проекта» (приведите примеры).
27. Содержание проектного анализа.
28. Контроль и регулирование работ по проекту в ОО

Творческие задания

1. Эссе «Профессиональное управление проектом в ОО – это …»
2. Практическое занятие «Жизненные циклы проекта»
3. Практическое занятие «Планирование рисков»
4. Деловая игра «Создание и развитие команды проекта»
5. Эссе «Баланс интересов заинтересованных сторон при завершении проекта»

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Определение проекта, его признаки и основные характеристики.
2. Жизненный цикл проекта.
3. Особенности управления проектами в ОО.
4. Планирование проекта в ОО.
5. Столбиковые диаграммы или график Ганта.
6. Сетевое планирование.
7. Определение обеспеченности проекта ресурсами в ОО.



8. Типы моделей управления проектами в ОО.
9. Участники проекта и их роли в ОО.
10. Эффективная проектная команда в ОО.
11. Мотивы и стимулы в управлении проектами в ОО.
12. Основные уровни и процессы планирования проекта в ОО
13. Команда и руководитель в ОО. Типы общения в процессе реализации 

проектов.
14. Виды проектного финансирования в ОО.
15. Методы финансовой оценки проекта.
16. Основные понятия управления рисками.
17. Методы анализа и снижения рисков.
18. Мониторинг и управление рисками.
19. Проверка проекта. Постпроектная оценка.
20. Эффективность проекта в ОО.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 
критерии оценивания

Уровни Содержатель-
ное описание

уровня

Основные признаки
выделения уровня (этапы

формирования
компетенции, критерии

оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академи-

ческая)
оценка

Двух-
Балль-

ная
шакала,

зачет

БРС, %
освое-

ния
(рейтин

говая
оценка)

Повышен-
ный

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 
профессио-
нальной
деятельности, 
нежели по 
образцу с 
большей 
степени 
самостоя-
тельности  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
(достаточный)

Репродуктив-
ная 
деятельность

Изложение в пределах 
задач курса теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточ-
ный

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня

Неудовлет-
ворительно

не 
зачтено

Менее 55

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

Основная литература
1. Тихомирова, О. Г. Управление проектом: комплексный подход и системный 

анализ : монография / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 300 с. 
— (Научная мысль). — DOI 10.12737/673. - ISBN 978-5-16-006383-6. - Текст : 
электронный. - URL: https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1709593   (дата обращения:
14.04.2022). - Режим доступа: по подписке.

2. Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. 
Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Учебники для программы 
МВА). - ISBN 978-5-16-002337-3. - Текст : электронный. - URL: 
https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1153780   (дата обращения: 14.04.2022). - Режим
доступа: по подписке.

Дополнительная литература
1. Романова, М. В. Управление проектами : учебное пособие / М.В. Романова. —

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. : ил. — (Высшее образование). -
ISBN 978-5-8199-0308-7. - Текст электронный.  -  URL:
https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1860010   (дата  обращения:  14.04.2022).  -
Режим доступа: по подписке.

2. Цителадзе, Д. Д. Управление проектами : учебник / Д.Д. Цителадзе. — Москва :
ИНФРА-М,  2022.  —  361  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —  DOI
10.12737/1817091.  -  ISBN 978-5-16-017166-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1817091   (дата  обращения:  14.04.2022).  -
Режим доступа: по подписке.

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 Лань книги, журналы
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM  
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (  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.

./http:%2F%2Fwww.lms.kantiana.ru,
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