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1. Наименование дисциплины «Внеурочная деятельность в современном 

цифровом образовательном пространстве» 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и развитие у студентов 

навыков организации внеурочной деятельности в школе средствами цифрового 

образовательного пространства.  

Задачи курса:  

1. Сформировать у студентов знания об особенностях организации внеурочной 

деятельности школьников. 

2. Создать образовательное пространство для практической ориентации студентов 

в области планирования и организации внеурочной деятельности школьников в цифровом 

образовательном пространстве. 

 

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  

БК-3 Способность 

осуществлять 

образовательную 

деятельность с применением 

современных 

педагогических средств и 

технологий, в том числе 

цифровых 

 

 

БК-3.1.  

Определяет 

необходимость и 

обоснованность 

включения в 

образовательный 

процесс современных 

педагогических 

средств, в том числе 

ресурсов электронной 

образовательной 

среды и цифровых 

технологий 

БК-3.2. Включает в 

образовательную 

деятельность 

современных 

педагогических 

средств, в том числе 

ресурсов электронной 

образовательной 

среды и цифровых 

технологий 

Знать:  

разнообразные методы, приемы, 

технологии организация 

внеурочной деятельности 

средствами цифрового 

образовательного пространства.  

Уметь: 

обобщать и использовать в качестве 

ресурса знания из разных 

предметных областей для 

постановки и решения 

профессиональных задач 

организации внеурочной 

деятельности школьника, 

преобразовывать педагогические 

ситуации в профессиональные 

задачи;. 

Владеть: профессиональными 

навыками для осуществления 

внеурочной деятельности в 

цифровом образовательном 

пространстве.  

ПК-4 Способен 

организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности (игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую) с учетом 

возможностей 

образовательной 

ПК-4.1. Определяет 

направления 

различных видов 

внеурочной 

деятельности с 

учетом атмосферы и 

традиций 

образовательной 

организации, 

своеобразия 



организации и историко-

культурного своеобразия 

региона 

 

социальной ситуации 

развития и историко-

культурного 

своеобразия региона 

ПК-4.2. Проектирует 

внеурочную 

деятельность с целью 

формирования основ 

гражданской 

позиции, способности 

к труду и жизни в 

условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни, в том числе с 

использованием 

конструктивных 

воспитательных 

усилий родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Внеурочная деятельность в современном цифровом образовательном 

пространстве» представляет собой дисциплину по выбору части блока дисциплин 

подготовки студентов, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по 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. 

 

Примерное содержание дисциплины 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Модуль 1. Особенности 

организации внеурочной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

1.1. Основные теоретические вопросы организации 

внеклассной и внешкольной деятельности 1.2. 

Организация внеурочной работы в школе в 

соответствии с ФГОС НОО 1.3. Виды и формы 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО 1.4. Формы организации внеурочной 

деятельности школьников 1.5. Классные часы как 

основная форма внеурочной деятельности со 

школьниками 6 1.6. Массовые формы организации 

свободного времени школьника во внеурочное время 

1.7. Работа с родителями как вид внеурочной работы 

со школьниками 1.8. Музейная педагогика в свете 

организации внеурочной деятельности школьника на 

современном этапе образования 1.9. Анализ 

программ внеурочной деятельности школьников 

2 Модуль 2. Особенности 

организации внеурочной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении средствами 

цифрового 

образовательного 

пространства  

2.1. Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование детей в современном цифровом 

образовательном пространстве  

2.2. Детские научные сообщества, научно-

исследовательские лаборатории как форма 

дополнительного образования школьников  

2.3. Организация пришкольного лагеря 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

1. Основные теоретические вопросы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность школьника как важная часть развития личности. Понятие 

«внеурочная деятельность» в педагогической науке. Педагогические принципы ведения 

внеурочной деятельности. Формы организации внеурочной деятельности. Методы 

деятельности во внеурочной воспитательной деятельности. Требования к организации 

внеурочной деятельности, в т.ч. с применением цифрового образовательного пространства 

2. Организация внеурочной работы в школе в соответствии с ФГОС НОО  

Сущность внеурочной деятельности с т.з. ФГОС НОО. Направления и формы 

внеурочной деятельности. Этапы организации внеурочной деятельности. Модели 



организации внеурочной деятельности в школе. Эффективность и результаты внеурочной 

деятельности.  

3. Виды и формы внеурочной деятельности  

Разнообразие видов и форм учебной деятельности. Особенности проектирования 

внеурочной деятельности с учётом многообразия и вариативности её направлений, видов и 

форм. Предмет проектирования как целостная система организации внеурочной 

деятельности с выделением приоритетных направлений развития личности, в т.ч. в 

цифровом образовательном пространстве. Познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, трудовая деятельность, социальное творчество, художественное 

творчество, спортивно-оздоровительная деятельность, деятельность свободного общения.  

4. Музейная педагогика в свете организации внеурочной деятельности школьника на 

современном этапе образования  

Музей в истории образования. Экспонаты музея. Современные виды музеев. 

Интерактивность как главное направление развития современных музеев для школьников. 

История возникновения школьных и педагогических музеев. Виды школьных музеев. 

Особенности организации школьного музея, в т.ч. в цифровом образовательном 

пространстве.  

5. Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей  

Характерные особенности дополнительного образования. Сферы реализации 

дополнительного образования детей. Направления дополнительного образования детей в 

современном цифровом образовательном пространстве. Типы программ дополнительного 

образования. Программа внеурочной деятельности обучающихся в свете реализации 

ФГОС. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Классные часы как основная форма внеурочной деятельности со школьниками  

Цель: Изучить особенности тематического планирования классных часов во 

внеурочной деятельности школьника.  

Классные часы как основная форма внеурочной работы с детьми. Планирование. 

Тематика. Этапы подготовки классного часа. Методика организации классного часа: 

тематическое планирование, цели, задачи. Учет возрастных особенностей детей. Классный 

час в цифровой образовательной среде. Разработка содержания, на основе учета возраста и 

жизненного опыта детей.  

Практика: разработать проект (тематический план на год) классных часов в 1,2,3 или 

4 классе, по выбору.  

Алгоритм: Разработка тематического круга. Определение целей и постановка задач 

для каждого классного часа. Разработка примерного круга обсуждаемых вопросов на 

каждом классном часе. 

 

Методика работы с родителями как часть внеурочной работы со школьниками  

Цели. Формы работы с родителями: традиционные (посещение семей, проведение 

индивидуальных консультаций, школьные и тематические конференции для родителей и 

т.д.); новые формы (семейные клубы, дневник общения родителя и учителя, детско-

родительские собрания и конференции и т.д.).  

Родительские собрания как важнейшая составляющая внеурочной деятельности с 

родителями. Типы родительских собраний. Родительское собрание в совремнном цифровом 

образовательном пространстве  

Практика: разработка проекта работы с родителями.  

Алгоритм: тема. Цель. Обсуждаемые вопросы. Планируемый результат (итоги 

собрания).  

 

Массовые формы организации свободного времени школьника во внеурочное время  



Цель: Изучить особенности организации массовых мероприятий во внеурочной 

работе  

Особенности организаций и проведения массовые мероприятий. Организация 

творческих выходом детей (театр, концерт, кино, библиотека и т.д.).  

Цели. Современные требования. Организация и проведение тематических экскурсий 

во внеурочной деятельности.  

Практика. Разработать проект одного из видов массового внеурочного мероприятия.  

Алгоритм: Определить цели, задачи, содержание. Разработать полный паспорт 

мероприятия с учетом требований ФЗ «Об образовании»  

 

Формы организации внеурочной деятельности школьников  

Анализ содержания, целей и задач форм внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение. Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение). Игровая деятельность. Социальное творчество (социально-

преобразующая добровольческая деятельность). Художественное творчество. Трудовая 

(производственная) деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность. Туристско-

краеведческая деятельность. Классификация результатов внеурочной деятельности 

обучающихся, в т.ч. в цифровом образовательной среде.  

 

Разнообразие программ внеурочной деятельности школьников  

Цель: Знакомство и анализ программ внеурочной деятельности реализуемых ОУ 

общего среднего образования.  

 

Организация школьного музея  

История становления образовательной деятельности музея и его развития его в России 

и за рубежом. Типы образовательной деятельности музея: профессиональные, 

педагогические (школьные), детские музеи. Педагогика художественного музея. Основные 

направления образовательной деятельности художественного музея. Учитель как 

координатор в организации музейно-педагогического процесса. Опыт отечественного 

взаимодействия  

 

Музеи в образовании 

Музеи учебных заведений: вузовские и школьные музеи. Педагогические музеи. 

История развития. Музеи истории образования. Детские музеи и их назначение. 

Современнее достижения. Организация школьного музея. Музейно-образовательная среда: 

музейные предметы, их назначение и объединение в художественную экспозицию.  Музей 

в системе цифрового образовательной пространства.  

Практика: разработка проекта школьного музея.  

Алгоритм: определение тематики школьного музея; продумывание экспозиции музея; 

подбор экспонатов музея; составление плана работы музея с посетителями.  

 

Детские научные сообщества, научно-исследовательские лаборатории как форма 

дополнительного образования школьников  

Детские сообщества как образовательные направления во внеурочной деятельности 

современной школы. Научные сообщества и лаборатории как как особая среда, 

способствующая развитию самостоятельной творческой деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и склонностей школьников. Реализация проектной 

деятельности под руководством специалистов, в т.ч. в цифровом образовательном 

пространстве. 

 

Организация пришкольного лагеря  



Основные принципы и задачи организации лагеря с дневным пребывание детей. 

Особенности организации быта. Досуг. Труд в пришкольном лагере.  Пришкольный лагерь 

в цифровом образовательном пространтве 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Форма 1. Письменная работа  

Подготовить аннотированный список литературы по темам курса  

Форма 2. Написание эссе  

«Нужна ли внеурочная деятельность по истории?»  

«Можно ли учить историю, играя в игры?»  

Форма 3. Подготовка проекта  

«Улицы города рассказывают»  

«История моей семьи в истории моей страны»  

Форма 4. Поведение сюжетно-ролевой игры 

 

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 

 

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. 

 

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 

Модуль 1. Особенности организации 

внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении 

БК-3.1, БК-3.2 

 ПК-4.1, ПК-

4.2. 

Тестирование, проектное 

задание 

Модуль 2. Особенности организации 

внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении средствами 

цифрового образовательного пространства  

БК-3.1, БК-3.2 

 ПК-4.1, ПК-

4.2. 

Тестирование, проектное 

задание 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

контроля 

1. Тип урока при котором уровень самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся наиболее высок: 



1) семинар  

2) лабораторное занятие  

3) комбинированный урок  

4) лекция  

 

2. Соответствие между темами и формами уроков для 4 класса адекватное 

содержанию и целям развивающего обучения  

1) греческий театр                                                            1) урок-путешествие 

2) Афинская демократия                                                 2) урок-игра 

3) природа древней Греции                                             3) театрализованная игра 

4) греко-персидские войны                                             4) комбинированный урок 

 

3. Указание на основные понятия, персоналии, средства обучения, оборудование 

урока дается в:  

1) тематическом планировании 

2) поурочном планировании  

3) школьном учебнике  

4) учебном плане  

 

4. Формы воплощения интерактивного обучения: 

1) ролевые и деловые игры  

2) дебаты  

3) обсуждение альтернативных решений  

4) лекция  

 

5. …………… – основная форма систематической организации учебно-

воспитательного процесса по истории проводимого в течение установленного отрезка 

времени  

(урок) 

 

6. Интерактивные формы занятий  

1) лекция  

2) семинар  

3) учебная игра  

4) урок-дебаты  

 

7. Активные формы занятий  

1) лекция  

2) семинар  

3) дискуссия  

4) урок-дебаты  

 

8. Форма организации познавательной деятельности, призванная развивать интерес к 

предмету, формировать культуру чтения, расширять исторический кругозор: 

1) экскурсия  

2) внеклассное чтение  

3) выпуск исторической газеты  

4) исторический кружок  

 

9. Индивидуальная форма внеурочной деятельности  

1) исторический вечер  

2) написание реферата   



3) внеклассное чтение  

 

10. Систематическая форма внеурочной деятельности  

1) исторический спектакль  

2) экскурсия в музей  

3) олимпиада по истории  

4) исторический кружок   

 

11. Функции компьютера в сфере образования: 

1) манипулятор процессов, координатор игр, инсталлятор программ 

2) предмет изучения, техническое средство обучения, средство управления  

3) средство индивидуального развития, печатная и счетная машинка 

4) техническое устройство общего назначения  

 

12. Основные компоненты информационной культуры: 

1) аксиологический, познавательно-интеллектуальный, прикладной правовой 

2) эмоциональный, интеллектуальный, федеральный, региональный  

3) юридический, экономический, политический, социальный, 

4) педагогический, воспитательный, развивающий, развлекательный  

 

13. Идея компьютеризации обучения истории состоит: 

1) в повышении эффективности управления процессом учения  

2) в повышении эффективности управления процессом обучения с помощью 

современных знаний об управлении и специфике процесса учения и опоре на современную 

технику  

3) в развитии интереса у учащихся к изучению истории на основе новых методов 

обучения  

4) в создании программ, позволяющих учащимся самостоятельно конструировать 

ответы на поставленные вопросы и набирать их на клавиатуре 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Задачи внеурочной работы, ее особенности  

2. Содержание и формы внеурочной работы  

3. Практические занятия (семинары)  

4. Краеведческая работа по истории  

5. Организация и работа школьного музея  

6. Экскурсионная работа  

7. Юбилейные даты, подготовка к проведению мероприятий  

8. Военно-патриотическое направление во внеурочной работе  

9. Методика проведения экскурсии по памятникам города  

10. Научно-познавательная деятельность  

11. Инсценировки исторических сюжетов  

12. Индивидуальные формы внеурочной деятельности, в т.ч. в цифровом 

образовательном пространстве  

13. Внеклассное чтение, его возможности  

14. Анализ исторических фильмов  

15. Актив и работа школьного музея  

16. Туристско-краеведческая деятельность  

17. Значение внеурочной деятельности в преподавании предметов (по областям)  

18. Организация участия в массовых мероприятиях  

19. Экскурсия по улицам города, в т.ч. виртуальная  



20. Методика проведения музейной экскурсии, в т.ч. в цифровом образовательном 

пространстве  

21. Ролевые игры, их возможности во внеурочной деятельности и цифровом 

образовательном пространстве 

22. Игры по истории, их подготовка и проведение  

23. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

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 

Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : метод. пособие / 

под ред. И.В. Муштавинской, Т.С. Кузнецовой. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 256 

с. — (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1121-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1044036.  

Дополнительная литература 

Психолого-педагогические основы применения цифровых продуктов в 

образовательной практике : монография / Е. А. Сорокоумова, Е. Б. Пучкова, М. Г. 

Курносова [и др.]. - Москва : МПГУ, 2023. - 224 с. - ISBN 978-5-4263-1189-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2157577. 

 

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 

 ЭБС Консультант студента  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС Айбукс 

 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, 

обеспечивающая 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 соответствующее 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. 

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.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 «Дополнительное образование в современном 

цифровом образовательном пространстве» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

современных цифровых технологиях дополнительного образования.  

Задачи дисциплины.  

1. Формировать базовую систему научных знаний о инновационных технологиях 

дополнительного образования.  

2. Формировать практическую готовность к осуществлению профессиональных 

компетенций в сфере цифровых технологий дополнительного образования.  

3. Стимулировать активность студентов в процессе решения и разработки 

профессиональных педагогических задач в области современных цифровых технологий 

дополнительного образования.  

4. Воспитывать профессиональную направленность в проектировании 

педагогической деятельности, направленной на решение задач целостного развития детей 

и подростков.  

5. Содействие личностному и профессиональному развитию будущих педагогов 

дополнительного образования, стимулирование проявления творческого потенциала. 

 

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-2 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов к 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-2.2. 

Осуществляет 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

Знать: 

– понятие цифровизации образовательного 

процесса и цифровой образовательной 

среды;  

 основные направления и тенденции 

развития цифровых технологий;  

 аппаратное и программное обеспечение 

цифровых технологий;  

 правовые нормы использования ресурсов 

сети Интернет;  

 нормативные документы, 

регламентирующие цифровой 

образовательный процесс. 

Уметь: 

– осуществлять поиск информации 

образовательного назначения в сети 

Интернет;  

 эффективно использовать сетевые 

сервисы при решении практических задач;  

 использовать электронные библиотеки;  

 с применением цифровых инструментов 

систематизировать информацию из сети 

Интернет. 

Владеть: 

 навыками работы в цифровой 

образовательной среде;  



образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 цифровыми технологиями для 

реализации синхронного и асинхронного 

взаимодействия во всемирной сети;  

 навыками культурного сетевого общения; 

навыками отбора качественных 

образовательных ресурсов в сети Интернет 

ОПК-3  

Способен к 

формированию 

ценностных 

ориентиров, 

развитию 

потенциала, 

таланта 

обучающегося на 

основе технологии 

наставничества 

ОПК-5  

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе деятельности 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-3.1.  

Демонстрирует знание 

сущности технологий 

наставничества и 

средств их реализации 

ОПК-3.2.  

Осуществляет 

формирование 

ценностных 

ориентиров 

обучающихся на 

основе учета их 

культурных различий, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

ОПК-5.1.  

Демонстрирует знания 

об особых 

образовательных 

потребностях 

обучающихся с целью 

индивидуализации 

обучения, воспитания 

и развития 

 

Знать: 

 особенности образовательных 

технологий в цифровой образовательной 

среде;  виды профессиональных сетевых 

сообществ;  сетевой этикет;  

 правовые аспекты использования 

ресурсов сети Интернет  

 назначение и возможности сетевых 

сервисов сети Интернет;  

 понятие Интернет-ресурсов 

образовательного назначения: критерии, 

требования к структуре, контенту, 

организации взаимодействия с 

пользователями. 

Уметь: 

 определять степень безопасности 

информационного ресурса;  осуществлять 

поиск профессиональных педагогических 

сообществ и работать в них;  подбирать 

программные и аппаратные средства 

цифровых технологий для обработки 

различных видов информации. 

Владеть: 

 технологиями работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, 

мультимедийными презентациями с 

использованием офисного пакета или web-

приложения; решать задачи организации 

учебного процесса с использованием 

цифровых инструментов 

ПК-5  

способен 

реализовывать 

воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

пр.) и формировать 

систему регуляции 

ПК-5.1. Анализирует 

воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности с 

последующим 

формированием 

системы регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе в детских 

сообществах 

Знать: 

– возможности использования цифровых 

технологий в педагогической деятельности 

в системе дополнительного образования;  

 возможности использования средств 

цифровых технологий в учебной 

деятельности. 

Уметь:  

 организовывать совместную сетевую 

работу пользователей;  

 использовать облачные хранилища;  

 применять технологии для организации 

онлайн тестирования;  



поведения и 

деятельности 

обучающихся 

 

ПК-5.2. Осуществляет 

реализацию 

воспитательных 

возможностей 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и пр.) 

и формирует систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе в детских 

сообществах 

 использовать способы визуализации 

информации с использованием цифровых 

инструментов;  

 создавать интерактивные 

образовательные ресурсы с помощью 

различных цифровых инструментов. 

Владеть: 

 цифровыми технологиями для 

осуществления учебной деятельности; 

технологиями размещения 

информационного контента в сети 

Интернет. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дополнительное образование в современном цифровом 

образовательном пространстве» представляет собой дисциплину по выбору части блока 

дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по 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. 

 

Примерное содержание дисциплины 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Научно-методическое 

обеспечение 

технологического подхода в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

Научно-методическое обеспечение дополнительного 

образования детей и взрослых Приоритетные 

направления научно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей и взрослых 

2 Современные 

педагогические технологии 

в сфере дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Принципы деятельности учреждений 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Технология личностно-ориентированного 

развивающего обучения. Технология 

дифференцированного обучения. 

Культуровоспитывающая технология 

дифференцированного обучения по интересам детей 

(И.Н. Закатова). Технология индивидуализации 

обучения (адаптивная). 

3 Новые информационные 

технологии обучения в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

Новые информационные технологии в 

дополнительном образовании. Варианты 

осуществления компьютерной технологии в 

дополнительном образовании. История и тенденции 

применения компьютерных технологий в 

дополнительном образовании детей. 

Концептуальные положения новых 

информационных технологий 

4 Методика организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Методы контроля и самоконтроля за 

эффективностью учебно-познавательной 

деятельности в дополнительном образовании детей и 

взрослых. Критерии выбора методов и приемов 

обучения 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

1. Научно-методическое обеспечение технологического подхода в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

2. Современные педагогические технологии в сфере дополнительного образования 

детей и взрослых 

3. Новые информационные технологии обучения в дополнительном образовании детей 

и взрослых 

4. Методика организации дополнительного образования детей и взрослых 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Научно-методическое 

обеспечение 

Содержание научно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей и взрослых 



технологического подхода в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

Технологический подход в дополнительном образовании 

детей и взрослых 

Современные 

педагогические технологии 

в сфере дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Групповые технологии. разновидности групповых 

технологий: групповой опрос; общественный смотр знаний; 

учебная встреча; дискуссия; диспут; нетрадиционные 

занятия (конференция, путешествие, интегрированные 

занятия и др.). Технология коллективного взаимообучения). 

Технология адаптивной системы обучения. Педагогика 

сотрудничества. Технология коллективной творческой 

деятельности. Технология исследовательского 

(проблемного) обучения. Технология программированного 

обучения. Игровые технологии. Рекомендации по 

внедрению современных педагогических технологий в 

практику дополнительного образования детей и взрослых 

Новые информационные 

технологии обучения в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

Особенности содержания новых информационных 

технологий. Особенности методики работы с 

использованием новых информационных технологий в 

дополнительном образовании. Рекомендации по внедрению 

новых информационных технологий в практику 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Профессиональные умения педагога, применяющего новую 

технологию на практике 

Методика организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Методы организации и осуществления 

учебнопознавательной деятельности в дополнительном 

образовании детей и взрослых. Методы стимулирования и 

мотивации учебной деятельности в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

 

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 

 

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. 

 

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 

Научно-методическое 

обеспечение технологического 

подхода в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

ОПК-3; ОПК-

2; ОПК-5; 

ПК-5 

 

Доклад/сообщение, опрос, 

выступление с рефератом 

Современные педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

ОПК-3; ОПК-

2; ОПК-5; 

ПК-5 

 

Доклад/сообщение, опрос, 

выступление с рефератом 

Новые информационные 

технологии обучения в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых 

ОПК-3; ОПК-

2; ОПК-5; 

ПК-5 

 

Доклад/сообщение, опрос, 

выступление с рефератом 

Методика организации 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

ОПК-3; ОПК-

2; ОПК-5; 

ПК-5 

Доклад/сообщение, опрос, 

выступление с рефератом 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

контроля 

8.2.1. Типовые темы для докладов (сообщений)  

1. Современные цифровые технологии в образовательном процессе.  

2. Структура и компоненты цифровой образовательной среды в образовательной 

организации.  

3. Цифровые инструменты для систематизации информации в сети Интернет.  

4. Правовые аспекты использования ресурсов сети Интернет.  

5. Профессиональные сообщества педагогов. Правила сетевого этикета.  

6. Цифровые инструменты для проведения сетевых опросов и анкетирования.  

7. Цифровые инструменты организации совместной работы пользователей в сети 

Интернет. Основные технологии работы над совместными документами.  

8. Цифровые инструменты синхронного и асинхронного взаимодействия 

пользователей в сети Интернет.  

9. Сетевые сервисы, их назначение, виды, примеры.  

10. Понятие «образование 2.0» и его базовые принципы.  

11. Социально-образовательная среда: понятие и ее значение в жизни каждого 

человека.  

12. Социальные сети: достоинства и негативные последствия.  

13. Цифровые инструменты для хранения мультимедиа-ресурсов: общий обзор, 

назначение, некоторые характеристики.  

14. Цифровые инструменты для хранения мультимедиа-ресурсов: технологии 

регистрации и размещения ресурсов.  

15. Соблюдение авторских прав при использовании ресурсов, размещенных в сети 

Интернет.  

16. Сервисы для совместного создания и использования документов: общий обзор, 

назначение, некоторые характеристики.  

17. Цифровые инструменты для обработки графической информации.  

18. Социальные сети. Российские инициативы по созданию социальных сетей.  



19. Сетевые сообщества профессионалов. Сервисы, ориентированные на 

профессиональное общение. 

 

8.2.2. Примерная тематика рефератов 

1. Роль дополнительного образования в развитии ребенка.  

2. Развитие и становление российской системы дополнительного образовании.  

3. Влияние дополнительного образования детей на развитие социальных 

потребностей в области образования.  

4. Специфика педагогических возможностей учреждений дополнительного 

образования.  

5. Дополнительное образование как многоуровневая система.  

6. Анализ социального заказа на дополнительные образовательные программы.  

7. Педагог дополнительного образования: социально-педагогический портрет.  

8. Педагог-мастер в системе дополнительного образования.  

9. Взаимодействие школьного и дополнительного образования  

10. Современные модели новых видов учреждений дополнительного образования 

 

8.2.3. Вопросы для обсуждения 

1. Современные цифровые технологии в образовательном процессе.  

2. Структура и компоненты цифровой образовательной среды в образовательной 

организации.  

3. Цифровые инструменты для систематизации информации в сети Интернет.  

4. Правовые аспекты использования ресурсов сети Интернет.  

5. Профессиональные сообщества педагогов. Правила сетевого этикета.  

6. Цифровые инструменты для проведения сетевых опросов и анкетирования.  

7. Цифровые инструменты организации совместной работы пользователей в сети 

Интернет. Основные технологии работы над совместными документами.  

8. Цифровые инструменты синхронного и асинхронного взаимодействия 

пользователей в сети Интернет. 

 9. Сетевые сервисы, их назначение, виды, примеры.  

10. Понятие «образование 2.0» и его базовые принципы.  

11. Социально-образовательная среда: понятие и ее значение в жизни каждого 

человека.  

12. Социальные сети: достоинства и негативные последствия.  

13. Цифровые инструменты для хранения мультимедиа-ресурсов: общий обзор, 

назначение, некоторые характеристики.  

14. Цифровые инструменты для хранения мультимедиа-ресурсов: технологии 

регистрации и размещения ресурсов.  

15. Соблюдение авторских прав при использовании ресурсов, размещенных в сети 

Интернет.  

16. Сервисы для совместного создания и использования документов: общий обзор, 

назначение, некоторые характеристики.  

17. Цифровые инструменты для обработки графической информации.  

18. Социальные сети. Российские инициативы по созданию социальных сетей.  

19. Сетевые сообщества профессионалов. Сервисы, ориентированные на 

профессиональное общение. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Развитие и становление российской системы дополнительного образования.  

2. Дополнительное образование как многоуровневая система.  



3. Влияние дополнительного образования детей на развитие социальных 

потребностей в области образования.  

4. Педагогический потенциал учреждения дополнительного образования.  

5. Специфика педагогических возможностей учреждений дополнительного 

образования.  

6. Социально-педагогические функции учреждений дополнительного образования.  

7. Педагогическая среда учреждения дополнительного образования.  

8. Управление формированием педагогической среды учреждения дополнительного 

образования.  

9. Ассоциации учреждений дополнительного образования.  

10. Содержательные характеристики программ дополнительного образования.  

11. Анализ социального заказа на дополнительные образовательные программы.  

12. Социально-педагогические функции дополнительных образовательных программ.  

13. Реализация познавательных потребностей обучающихся в педагогических 

программах учреждения дополнительного образования.  

14. Группы потребностей детского контингента в педагогических программах 

учреждения дополнительного образования.  

15. Педагог дополнительного образования: социально-педагогический портрет.  

16. Развитие личности педагога дополнительного образования.  

17. Педагог-мастер в системе дополнительного образования.  

18. Педагогический коллектив учреждения дополнительного образования.  

19. Педагог в системе повышения квалификации кадров.  

20. Управление персоналом в учреждении дополнительного образования.  

21. Развитие муниципальной системы дополнительного образования.  

22. Развитие региональной системы дополнительного образования.  

23. Педагогический потенциал различных организационных форм дополнительного 

образования.  

24. Современные модели новых видов учреждений дополнительного образования.  

25. Взаимодействие школьного и дополнительного образования.  

26. Организация дополнительного образования в современных училищах, колледжах.  

27. Организация дополнительного образования в вузах.  

28. Дополнительное образование в зарубежных странах.  

29. Методическая служба учреждений дополнительного образования.  

30. Педагогические кадры, обеспечивающие методическую службу дополнительного 

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 

отлично зачтено 86-100 



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 

Дополнительное профессиональное образование в России: потребности и 

эффективность : доклад / А. В. Федотов, А. А. Коваленко, Т. Л. Клячко, Е. А. Полушкина. - 

Москва : Дело (РАНХиГС), 2021. - 51 с. - (Управление. Финансирование. Образование). - 

ISBN 978-5-85006-337-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1862414. 

Дополнительная литература 

Образование за стенами школы. Как родители проектируют образовательное 

пространство детей / К. Н. Поливанова, А. А. Бочавер, К. В. Павленко, - 2-е изд. - Москва : 

Изд. дом ВШЭ, 2021. - 385 с. - ISBN 978-5-7598-2068-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/2029777. 

 

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 



 ЭБС Консультант студента  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС Айбукс 

 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, 

обеспечивающая 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 соответствующее 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. 
 

 

https://elib.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Музейная педагогика». 

 

Цель дисциплины – изучение основ педагогического взаимодействия в рамках музейной 

деятельности, изучение специфики педагогического воздействия на различные 

социальные и возрастные группы в профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

БК-4 Способность 

осуществлять 

образовательную 

деятельность с 

применением 

современного 

инструментария 

педагогической 

диагностики 

 

БК-4.1. Демонстрирует 

рациональный выбор 

современного 

инструментария 

педагогической диагностики 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами, возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся 

БК-4.2.  

Оценивает образовательные 

результаты обучающихся, 

применяя современный 

инструментарий 

педагогической диагностики 

 

Знать:  

закономерности музейной 

педагогики и языка художественной 

экспозиции; пути и направления 

развития музейной педагогики на 

современном этапе 

Уметь:  

делать обобщения, анализируя 

художественные экспозиции; 

планировать деятельность 

музейного педагога; пользоваться 

источниками для решения задач 

музейно-педагогической 

деятельности; 

Владеть:  
навыками формирования, 

обоснования маршрута и текста 

экскурсии, а также иной 

педагогической деятельности в 

музее 

БК-6 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

 

БК-6.1. Демонстрирует 

знание научных основ 

педагогической 

деятельности 

БК-6.2. Осуществляет 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

 

Знать: 

особенности сохранения и 

укрепления психологического и 

социального здоровья обучающихся 

на занятиях по музейной педагогике 

Уметь: 

создавать психолого-педагогические 

условия реализации 

образовательных программ по 

музейной педагогике для сохранения 

и укрепления психологического и 

социального здоровья обучающихся 

ПК-4 Способен 

организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности с 

учетом 

возможностей 

образовательной 

ПК-4.1. Определяет 

направления различных 

видов внеурочной 

деятельности с учетом 

атмосферы и традиций 

образовательной 

организации, своеобразия 

социальной ситуации 

Знать: 

Формы культурно-образовательной 

деятельности и их характеристики  

Уметь: 

Применять разнообразные способы, 

приемы, техники самообразования и 

самовоспитания на основе 

принципов образования в течение 



организации и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

 

развития и историко-

культурного своеобразия 

региона 

ПК-4.2. Проектирует 

внеурочную деятельность с 

целью формирования основ 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, в 

том числе с использованием 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

всей жизни 

Владеть: 

методикой проведения различных 

форм культурно-образовательной 

деятельности  

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Музейная педагогика» представляет собой дисциплину по выбору 

части дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по 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

1 

Введение в музейную педагогику Теоретико-методологические основы. 

Цели и задачи. Основные категории. 

Объект, предмет, задачи музейной 

педагогики. Музейная культура и 

общекультурная компетентность.  

2 Краткий исторический обзор развития 

музейного дела. 

Философский, культурологический, 

педагогический аспекты музея. Виды 

музеев. Образовательная деятельность 

музеев 

 

3 Педагогические и школьные музеи 

России и зарубежья 

Педагогические и школьные музеи 

России и зарубежья. Их роль и 

значение в воспитании и 

гуманитаризации образования 

4 Музей, его функции и содержательные 

смыслы. 

Музей как педагогическая система. 

Образы художественно-

педагогического музея.  

 

5 Музейная коммуникация и общение. Музейная коммуникация и общение. 

Методы и формы гуманистической 

воспитательной деятельности 

музейного педагога 

6 Перспективы музейной педагогики. Включение музея в образовательный 

процесс как средства развития 

общекультурной компетентности.  

Перспективы музейной педагогики. 

Защита проектов. 

 

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): 

1. Теоретико-методологические основы. Цели и задачи.  

2. Основные категории. Объект, предмет, задачи музейной педагогики. 

3. Музейная культура и общекультурная компетентность. 

 Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Философский, культурологический, педагогический аспекты музея. 

2. Виды музеев. 

3.  Образовательная деятельность музеев. 

4.  Педагогические и школьные музеи России и зарубежья. Их роль и значение в 

воспитании и гуманитаризации образования. 



5.  Музей как педагогическая система. 

6.  Образы художественно-педагогического музея. Музей как педагогическая система.  

7. Образы художественно-педагогического музея. Музейная коммуникация и 

общение.  

8. Методы и формы гуманистической воспитательной деятельности музейного 

педагога. 

9.  Включение музея в образовательный процесс как средства развития 

общекультурной компетентности.   

10. Перспективы музейной педагогики.  

11. Защита проектов. 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Проработка конспектов по следующим темам: 

1. Теоретико-методологические основы. Цели и задачи.  

2. Основные категории. Объект, предмет, задачи музейной педагогики. 

3. Музейная культура и общекультурная компетентность. 

Составление презентаций  плана-конспекта по следующим темам: 

1. Философский, культурологический, педагогический аспекты музея. 

2. Виды музеев. 

3.  Образовательная деятельность музеев. 

4.  Педагогические и школьные музеи России и зарубежья. Их роль и значение в 

воспитании и гуманитаризации образования. 

5.  Музей как педагогическая система. 

6.  Образы художественно-педагогического музея. Музей как педагогическая система.  

7. Образы художественно-педагогического музея. Музейная коммуникация и 

общение.  

8. Методы и формы гуманистической воспитательной деятельности музейного 

педагога. 

9.  Включение музея в образовательный процесс как средства развития 

общекультурной компетентности.   

10. Перспективы музейной педагогики.  

11. Защита проектов. 

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 Индекс Оценочные средства 



разделы (темы) 

дисциплины 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

по этапам 

формирования 

компетенций текущий 

контроль по 

дисциплине 

 Введение в музейную педагогику БК-1 

БК-2 

БК-4 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Краткий исторический обзор развития 

музейного дела. 

БК-1 

БК-2 

БК-4 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Педагогические и школьные музеи России 

и зарубежья 

БК-1 

БК-2 

БК-4 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Музей, его функции и содержательные 

смыслы. 

БК-1 

БК-2 

БК-4 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Музейная коммуникация и общение. БК-1 

БК-2 

БК-4 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Перспективы музейной педагогики. БК-1 

БК-2 

БК-4 

 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

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

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

контроля 

 

Тема 1. Музейная культура и общекультурная компетентность  

Тема 2. Краткий исторический обзор развития музейного дела, философский, 

культурологический, педагогический аспекты музея.  

Тема 3. Педагогические и школьные музеи России и зарубежья.  

Тема 4. Музей, его функции и содержательные смыслы 

Тема 5 Музейная коммуникация и общение. Методы и формы гуманистической 

воспитательной деятельности музейного педагога 



Тема 6. Включение музея в образовательный процесс как средства развития 

общекультурной компетентности.   

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Развернуть философское обоснование сущности музея и его включения в 

образовательный процесс по работе Федорова Н.Ф. «Музей, его смысл и 

назначение». 

2. Ознакомиться с деятельностью Российского центра музейной педагогики при 

Государственном Русском музее по его сайту http:// center.rusmuseum.ru. 

3. Обозначить основные положения концепции педагогического взаимодействия 

художественного музея и системы образования Б.А.Столярова, А.Г. Бойко. 

Выделить ее цель, задачи, направления деятельности, методы и формы работы с 

аудиторией. 

4. Выявить основные направления современных научных исследований в области 

музейной педагогики. 

5. Определить основные виды музеев, их назначение и задачи в области образования 

и воспитания. 

6. Написать минисочинение на тему: «Для меня музей - это...» 

7. Развернуть категориальный аппарат музейной педагогики: ее определение, объект, 

предмет, задачи. 

8. Выделить основные методологические подходы в музейной педагогике. 

9. Определить основные категории: музейный предмет, его общие свойства, виды 

музейных предметов, музейная экспозиция, язык художественной экспозиции и его

 функции,принципыэкспонирования, методы экспонирования, музейная 

коммуникация и ее модели. 

10. Посетить действующие выставки и музеи и определить принципы и методы 

экспонирования, способы реализации языка художественной экспозиции.  

11. Проанализировать экспозиции, определить их сильные и слабые стороны, 

доступность зрителю, возможность использования для социально-педагогической 

деятельности. 

12. Посетить экскурсию по выставке или посмотреть видеозаписи экскурсий и 

определить виды музейной коммуникации, воспитательные и образовательные 

задачи экскурсии, методы и приемы воспитания и обучения, наличие музейных 

игр, сценариев, методы экспонирования и виды музейных предметов, 

характеристики музейной среды, педагогические условия успешной реализации 

образовательного потенциала музейной среды (на конкретных примерах). 

Доказать, что музей - пространство диалога. 

 

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 Творческая Включает отлично зачтено 86-100 



й  деятельность нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

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. 

 

1. Глушкова, П.В. Музеи под открытым небом : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 51.030.4 (072300.62) «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Культурный 

туризм и экскурсионная деятельность» / П.В. Глушкова, В.М. Кимеев ; 

Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т 

культуры, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-8154-0318-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041730 (дата обращения: 12.03.2022). 

Дополнительная литература 

 

2. Сизова, И. А. Информационные технологии в музейной деятельности : учебно-

методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов / И. А. 



Сизова. - Томск : Издательский Дом Томского государственного университета. 

2017. - 100 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1681627 (дата обращения: 12.03.2022). 

3. Музеи университетов Евразийской ассоциации: Аннотированный справочник / Под 

ред. В.А. Садовничего, В.Н. Семина. 3-е издание. — М.: Издательство 

Московского университета, 2012. — 392 с. - ISBN 978-5-211-06464-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023062 (дата обращения: 

12.03.2022). 

4. Харитонова, А.А. Становление социокультурного опыта ребенка в музейной 

образовательной среде : монография / А. А. Харитонова. - 3-е изд., стер. - Москва : 

ФЛИНТА, 2019. - 115 с. - ISBN 978-5-9765-1754-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066684 (дата обращения: 12.03.2022).  

 

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 

 ЭБС Консультант студента  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС Айбукс 

 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, 

обеспечивающая 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 соответствующее 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 

https://elib.kantiana.ru/


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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8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

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

дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



1.Наименование дисциплины: «Организация логопедической работы в начальной 

школе» 

 

Цель: ознакомление студентов с процессом организации логопедической работы в 

начальной школе, обязанностями логопеда по коррекции речевых нарушений школьников 

с различной речевой патологией. 

 

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  

БК-4  

Способность 

осуществлять 

образовательную 

деятельность с 

применением 

современного 

инструментария 

педагогической 

диагностики 

БК-5  

Способность 

осуществлять 

образовательную 

деятельность с 

применением 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов, 

средств и 

приемов 

воспитания 

обучающихся 

 

БК-4.1. Демонстрирует 

рациональный выбор 

современного 

инструментария 

педагогической диагностики 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами, возрастными и 

индивидуальными 

особенностями обучающихся 

БК-4.2. Оценивает 

образовательные результаты 

обучающихся, применяя 

современный инструментарий 

педагогической диагностики 

БК-5.1.  

Понимает сущность целевых 

ориентиров и ценностных 

основ воспитательной 

деятельности в 

образовательной среде 

БК-5.2.  

Создает воспитывающую 

образовательную среду с 

применением педагогически 

обоснованных форм, методов, 

средств и приемов 

воспитания обучающихся 

Знать: - базовые научно-

теоретические знания в 

профессиональной логопедической 

деятельности в начальной школе 

Уметь: участвовать в коррекционно-

образовательном процессе  с 

обучающимися в начальной школе 

Владеть: знаниями, умениями, 

навыками коррекции речевых 

нарушений школьников с различной 

речевой патологией, нарушениями в 

звукопроизношении 

ПК-2 Способен 

обосновывать 

выбор методов 

обучения и 

образовательных 

технологий и 

применять их в 

образовательной 

практике, исходя 

из особенностей 

содержания 

ПК-2.1. Определяет 

рациональность выбора и 

необходимость внедрения в 

образовательный процесс 

различных методов и 

технологий, в том числе с 

использованием ресурсов и 

сервисов информационной 

образовательной среды, 

цифрового 

коммуникационного 

Знать: современные методические 

подходы и образовательные 

технологии, в том числе в числе с 

использованием конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

обучающихся 

 Уметь: - осваивать и использовать 

базовые научно-теоретические 

знания и практические умения в 

профессиональной деятельности 

педагога, учителя начального 



учебного 

материала, 

возраста 

оборудования в соответствии 

с нормами безопасности 

образовательного процесса 

ПК-2.2. Использует в 

образовательном процессе 

методы обучения и 

образовательные технологии 

с учетом педагогических 

задач, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, в 

том числе средства цифровых 

коммуникаций с участниками 

образовательного процесса, 

ресурсы информационной 

образовательной среды и 

цифровое учебное и 

коммуникационное 

оборудование 

образовательной организации 

образования с дополнительной 

квалификацией 

Владеть: практическими умениями в 

профессиональной деятельности 

педагога, учителя начального 

образования 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация логопедической работы в начальной школе» 

представляет собой дисциплину по выбору части блока дисциплин подготовки студентов, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления коррекционной 

логопедической работы в начальной 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическая деятельность 

педагога, учителя начального 

образования с дополнительной 

квалификацией в начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы и направления 

взаимодействия логопеда, педагога, 

учителя начального образования с 

дополнительной квалификацией в 

начальной школе для детей с 

нарушениями речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления коррекционной работы в 

начальной школе. Функции логопеда, 

педагога, учителя начального 

образования с дополнительной 

квалификацией в начальной школе по 

логопедической работе. Особенности 

коррекционно-педагогической работы в 

начальной школе для детей с 

нарушениями речи. 

 

Деятельность логопеда, педагога, 

учителя начального образования с 

дополнительной квалификацией в 

начальной школе. Особенности 

фронтальной и индивидуальной 

коррекционной работы логопеда и 

педагога, учителя начального 

образования с дополнительной 

квалификацией с группами детей с 

фонетико - фонематическом 

недоразвитием речи, общим 

недоразвитием речи, заиканием. Краткая 

психолого-педагогическая 

характеристика контингента детей 

данных групп. Перспективные и 

календарные планы по логопедической 

работе с младшими школьниками в 

начальной школе 

Основные формы и направления 

взаимодействия логопеда, педагога, 

учителя начального образования с 

дополнительной квалификацией в 

начальной школе для детей с 

нарушениями речи.  

Комплексный подход к реализации 

коррекционно- педагогического 

процесса. Основные направления, 

составляющие содержание 

педагогической деятельности логопеда и 

воспитателя как субъектов коррекционно 

- педагогической системы. Формы 

взаимодействия логопеда, педагога, 

учителя начального образования с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности работы коллектива 

начальной школы с семьями детей, с 

речевыми нарушениями 

 

 

 

 

Обучение студентов подготовке и 

проведению отдельных форм 

коррекционно-воспитательной 

работы 

 

дополнительной квалификацией в 

начальной школе для детей с 

нарушениями речи.. Коррекционные 

задачи. Разграничение деятельности и 

совместная деятельность логопеда 

,педагога, учителя начального 

образования с дополнительной 

квалификацией в начальной школе для 

детей с нарушениями речи 

 в структуре коррекционно - 

развивающей работы. 

Особенности работы коллектива школы с 

семьями детей, с речевыми нарушениями 

 

 

 

 

Обучение студентов подготовке и 

проведению отдельных форм 

коррекционно-воспитательной 

логопедической работы логопеда, 

педагога, учителя начального 

образования с дополнительной 

квалификацией в начальной школе. 

Особенности проведения игровых, 

фронтальных и индивидуальных занятий 

с детьми логопеда, педагога, учителя 

начального образования с 

дополнительной квалификацией в 

начальной школе. Коррекционно – 

воспитательная работа (развитие у детей 

общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, закрепление навыков 

правильной речи у детей). 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Направления коррекционной логопедической работы в начальной школе. 
Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом развитии и приемы 

коррекционно-педагогической работы с ним. Объект изучения логопедии, ее задачи, методы, 

принципы, приемы и средства формирования правильной, чистой речи у детей, связь с 

медицинскими и психолого-педагогическими науками. Общие сведения о языке и речи. 

Импрессивная, экспрессивная речь, внутренняя речь. Речь устная и письменная. Структурные 

компоненты речи: звукопроизношение, словарь, грамматический строй, интонационно-

выразительные средства. Речевой онтогенез. Физиологические несовершенства речи. Общие 

сведения о причинах нарушений речи. Анатомо-физиологическая характеристика речи. 

Центральные и периферические механизмы: роль коры головного мозга, органов слуха, дыхания, 

голоса, артикуляции и зрения в речевом акте. Классификация речевых нарушений. Отрицательное 

влияние речевых нарушений на формирование личности ребенка. Система организации 

логопедической помощи детям в начальной школе с нарушениями речи. 
 



  

Тема 2 Логопедическая деятельность педагога, учителя начального образования с 

дополнительной квалификацией в начальной школе.  
Классификация речевых нарушений. Клинико-педагогическая классификация. Психолого-

педагогическая классификация 

Проблема систематизации речевых расстройств. Современные классификации речевых 

нарушений. Клинико-педагогическая классификация. Этиопатогенетические, клинические и 

психолого-лингвистические критерии разграничения речевой патологии. Виды речевых 

нарушений. Психолого-педагогическая классификация. Лингвистические и психолого-

педагогические критерии построения классификации. Группы речевых нарушений и их виды. 

Проблемы дальнейшего совершенствования систематизации речевых нарушений. 
 

Тема 3 Основные формы и направления взаимодействия логопеда, педагога, учителя 

начального образования с дополнительной квалификацией в начальной школе для детей с 

нарушениями речи. Комплексный подход реализации коррекционно- педагогического 

процесса. Основные направления, составляющие содержание педагогической 

деятельности логопеда, педагога, учителя начального образования с дополнительной 

квалификацией в начальной школе для детей с нарушениями речи как субъектов 

коррекционно - педагогической системы. Формы взаимодействия. Коррекционные задачи 

логопеда, педагога, учителя начального образования с дополнительной квалификацией в 

начальной школе для детей с нарушениями речи.. Разграничение деятельности и 

совместная деятельность логопеда, педагога, учителя начального образования с 

дополнительной квалификацией в начальной школе для детей с нарушениями речи. в 

структуре коррекционно-развивающей работы. 

 

Тема 4 Особенности работы коллектива начальной школы с семьями детей, с речевыми 

нарушениями. Особенности координации работы коллектива школы с с родителями. 

Обучение родителей некоторым приемам коррекционной логопедической работы.  

 

Тема 5  Обучение студентов подготовке и проведению отдельных форм коррекционно-

воспитательной работы. Обследование детей с нарушениями речи. Способы и приемы 

выявления недостатков звукопроизношения 

Методы и приемы обследования детей с нарушениями речи. Организация 

логопедического обследования. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1: Направления коррекционной логопедической работы в начальной школе. 

Вопросы для обсуждения: Оборудование кабинетов логопеда, педагога, учителя 

начального образования с дополнительной квалификацией в начальной школе. Специфика 

деятельности логопеда, педагога, учителя начального образования с дополнительной 

квалификацией в начальной школе по логопедической работе. Коррекционная 

направленность педагога, учителя начального образования с дополнительной 

квалификацией в начальной школе.  

 

Тема 2 Логопедическая деятельность педагога, учителя начального образования с 

дополнительной квалификацией в начальной школе. Вопросы для обсуждения: 

Особенности коррекционной работы логопеда, педагога, учителя начального образования 

с дополнительной квалификацией в начальной школе    (фонетико - фонематическое 

недоразвитием речи, общее недоразвитие речи, заикание). Краткая психолого-

педагогическая характеристика контингента детей данных групп. Изучение программных 

материалов по вопросам воспитания и обучения в начальной школе. Перспективные и 



календарные планы общеобразовательной и коррекционно-развивающей логопедической 

работы в начальной школе.  

 

Тема 3 Основные формы и направления взаимодействия логопеда, педагога, учителя 

начального образования с дополнительной квалификацией в начальной школе для детей с 

нарушениями речи. Вопросы для обсуждения: формы , направления взаимодействия. 

 

Тема 4 Особенности работы коллектива начальной школы с семьями детей, с речевыми 

нарушениями. Вопросы для обсуждения: координация логопедической работы коллектива 

школы с родителями. Обучение родителей некоторым приемам коррекционной 

логопедической работы 

 

Тема 5  Обучение студентов подготовке и проведению отдельных форм коррекционно-

воспитательной работы. Вопросы для обсуждения: Особенности проведения 

логопедических занятий с младшими школьниками. Коррекционно – воспитательная 

работа (развитие у детей общей, тонкой и артикуляционной моторики, закрепление 

навыков правильной речи у детей). 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривает проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Направления коррекционной 

логопедической работы в начальной школе, Логопедическая деятельность педагога, 

учителя начального образования с дополнительной квалификацией в начальной школе. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, 

выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: 

Основные формы и направления взаимодействия логопеда, педагога, учителя начального 

образования с дополнительной квалификацией в начальной школе для детей с 

нарушениями речи,  Особенности работы коллектива начальной школы с семьями детей, с 

речевыми нарушениями,Обучение студентов подготовке и проведению отдельных форм 

коррекционно-воспитательной работы.    

 

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: Направления БК-5 Опрос, контрольная работа, доклад, 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

коррекционной логопедической 

работы в начальной школе. 

Тема 2 Логопедическая 

деятельность педагога, учителя 

начального образования с 

дополнительной 

квалификацией в начальной 

школе. 

Тема 3 Основные формы и 

направления взаимодействия 

логопеда, педагога, учителя 

начального образования с 

дополнительной 

квалификацией в начальной 

школе для детей с 

нарушениями речи. 

Тема 4 Особенности работы 

коллектива начальной школы с 

семьями детей, с речевыми 

нарушениями. 

 

Тема 5  Обучение студентов 

подготовке и проведению 

отдельных форм коррекционно-

воспитательной работы. 

 

БК-4 

ПК-2 

 

презентация, реферат, обсуждение на 

круглом столе, дискуссия, диспут 

 

 

Опрос, дискуссия, доклад, презентация 

 

 

 

 

 

Опрос, дискуссия, доклад, презентация  

 

 

 

 

Опрос, дискуссия, доклад, презентация, 

контрольная работа , реферат 

 

 

 

 

Опрос, дискуссия,доклад, презентация, 

тест 

 

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

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

контроля 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Реферат 

(доклад) 

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

(докладов) 

1. Норма речи и речевое 

нарушение.  

2. Роль 

наследственности в 

возникновении речевых 

нарушений.  

3. Сравнительная 

характеристика 

клинико-педагогической 



Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатоврешения 

определенной учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Тематика рефератов (докладов) 

выдается на занятии, выбор темы 

осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. Результаты озвучиваются на 

семинарском занятии, регламент – 

7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

и психолого-

педагогической 

классификаций речевых 

нарушений.  

4. Логопедическая 

помощь детям, 

подросткам и взрослым 

в системе 

здравоохранения.  

5. Оказание 

логопедической помощи 

лицам с речевыми 

нарушениями в системе 

российского 

образования.  

6. Использование игр и 

игровых упражнений в 

работе с детьми-

логопатами.  

7. Общие принципы 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми-логопатами.  

8. Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

нарушениями речи.  

9. Функциональная 

дислалия. 

Разновидности. 

Коррекция.  

10. Органическая 

дислалия. Причины. 

Комплексный характер 

преодоления  

11. Нарушения темпа 

речи.  

12. Ринолалия. 

Симптоматика, 

причины, комплексный 

характер коррекционной 

работы.  

13. Дизартрия. 

Симптоматика, 

причины, комплексный 

характер коррекционной 

работы.  

14. Организация 

логопедической помощи 

в нашей стране.  

15. Психокоррекционная 

работа с детьми 



логопатами.  

16. Роль семьи в 

развитии ребенка с 

речевой патологией.  

17. Особенности 

речевого развития и 

логопедической работы 

при дизартрии.  

18. Комплексный 

характер преодоления 

заикания.  

19. Система 

логопедической работы 

по формированию 

произношения у детей с 

дислалией. 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

1. Определите 

логопедию как науку.  

2. Раскройте предмет, 

цели и задачи 

логопедии.  

3. Назовите методы, 

используемые в 

логопедии. 

Охарактеризуйте их.  

4. Раскройте 

теоретические и 

методологические 

основы логопедии.  

5. С какими науками 

связана логопедия и в 

чем эта связь 

проявляется?  

6. Дайте характеристику 

принципам, 

используемым в 

логопедии.  

7. Назовите актуальные 

проблемы современной 

теории и практики 

логопедии.  

8. Раскройте основные 

принципы анализа 

речевых нарушений. 

9. Перечислите 

специальные 

учреждения в системе 

образования, 

здравоохранения, 

социального 



обеспечения, в которых 

оказывается 

логопедическая помощь.  

10.Расскажите об отборе 

детей в специальные 

учреждения 5 вида.  

11.Охарактеризуйте 

речь как высшую 

психическую функцию.  

12.Охарактеризуйте 

виды речи. 

Проанализируйте 

функции речи.  

13.Охарактеризуйте 

основные структурные 

компоненты речи.  

14.Каково влияние 

речевого развития на 

психические процессы 

ребенка?  

15.Назовите функцию 

центрального речевого 

аппарата и его отделов.  

16.Расскажите о 

локализации и функции 

корковых центров речи.  

17.Какие блоки 

выделяют в 

деятельности мозга?  

18.Назовите функции 

отделов 

периферического 

речевого аппарата.  

19.Перечислите 

черепно-мозговые 

нервы, иннервирующие 

речевой аппарат.  

20.Что иннервирует 

тройничный нерв?  

21. Охарактеризуйте 

структуру и функции 

речедвигательного 

анализатора.  

22.Охарактеризуйте 

структуру и функции 

речеслухового 

анализатора. 

 23. Назовите органы, 

которые входят в 

дыхательный отдел 

периферического 

речевого аппарата.  



24.Перечислите 

основные типы дыхания 

(грудное, ключичное, 

брюшное и 

т.д.).Продемонстрируйте 

разные по силе и 

длительности выдохи, 

покажите возможность 

регуляции силы и 

длительности 

выдыхаемой струи.  

25.Назовите отличия 

речевого и 

физиологического типов 

дыхания.  

26.Сопоставьте речевое 

дыхание взрослого и 

ребенка.  

27.Назовите 

акустические признаки 

голоса и расскажите, от 

чего они зависят.  

28.Что такое надставная 

труба? Её строение и 

значение. 

29.Назовите подвижные 

органы 

периферического 

речевого аппарата, их 

строение и роль в 

звукообразовании.  

30. Какие существуют 

виды контроля за 

осуществлением 

речевого акта? 

4 Обсуждение 

на  «круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

 

Осуществляется по итогам каждого 

выступления. Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения представленной темы, 

спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

 

Перечень вопросов для 

обсуждения, 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

1 Предмет и задачи 

логопедии.  

2. Связь логопедии с 

другими науками.  

3. Этиология речевых 

нарушений.  

4. Роль 

наследственности в 

возникновении речевой 

патологии.  



5. Принципы 

классификации речевых 

нарушений.  

6. Психолого-

педагогическая 

классификация речевых 

нарушений.  

7. Клинико-

педагогическая 

классификация речевых 

нарушений.  

8. Лингвистическая 

характеристика речевых 

нарушений.  

9. Общие дидактические 

принципы и методы 

обучения.  

10. Специальные 

дидактические 

принципы и методы 

обучения.  

11. Организация 

логопедической помощи.  

12. Профилактика 

речевых нарушений.  

13. Основные задачи 

логопедии. Назвать 

методы, применяемые 

для изучения и 

устранения речевых 

нарушений.  

14. Что составляет 

естественнонаучную 

основу учения о речи. 

Назвать и раскрыть 

основные 

методологические 

принципы логопедии.  

15. В чем заключается 

системный подход к 

преодолению и 

предупреждению 

речевых нарушений у 

детей. 

5 Устный опрос 

 

Устный опрос по основным 

терминам может проводиться в 

начале/конце лекционного или 

семинарского занятия в течение 15-

20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего 

семинарского занятия по заранее 

выданной тематике. Выбранный 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

1. Нарушение 

понимания речи у 

младших умственно 

отсталых школьников.  

2. Особенности 



преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

фонетической стороны 

речи учащихся 

младших классов спец. 

школы 8 вида.  

3. Коррекция звуковой 

стороны речи 

умственно отсталых 

школьников.  

4. Совершенствование 

лексической стороны 

речи умственно 

отсталых школьников.  

5. Коррекционная 

работа над 

предложением в 

условиях спец. школы 

8 вида.  

6. Зависимость 

нарушений 

письменной речи 

умственно отсталых 

школьников от 

состояния их устной 

речи.  

7. Развитие устной 

связной речи детей - 

олигофренов.  

8. Система работы по 

написанию сочинений  

9. Содержание 

подготовительной 

работы к написанию 

сочинений умственно 

отсталыми учащимися.  

10.Организация 

работы с умственно 

отсталыми учащимися 

по написанию 

изложений.  

11. Развитие 

монологической речи 

умственна отсталых 

учащихся (в связи с 

различными видами 

деятельности: 

познавательной, 

учебной, трудовой)  

12. Состояние 

орфографической 

грамотности 

умственно отсталых 

учащихся.  



13. Роль наглядности и 

технических средств 

обучения в работе по 

коррекции речи 

умственно отсталых 

детей.  

14. Организация 

речевых игр с 

учащимися младших 

классов спец. школы 8 

вида.  

15.Характеристика 

речи умственно 

отсталых 

дошкольников. 

 

6 Тест 

 

Проводится на семинарских 

занятиях. Позволяет оценить 

уровень знаний студентами 

теоретического материала по 

дисциплине. Осуществляется на 

бумажных или электронных  

носителях по вариантам. 

Количество вопросов в каждом 

варианте определяется 

преподавателем. Отведенное время 

на подготовку определяет 

преподаватель. 

Фонд тестовых 

заданий 

 

7 Зачет с 

оценкой  

 

Проводится в заданный срок, 

согласно графику учебного 

процесса. При выставлении 

оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект вопросов к 

зачету с оценкой 

1. Логопедия как наука. 

Определение, предмет, 

объект логопедии; 

структура и задачи. 

Связь логопедии с 

другими науками.  

2. Понятие нормы и 

патологии речевой 

деятельности. Условия 

необходимые для 

формирования 

правильной речи.  

3. Онтогенез речевого 

развития. Критические 

периоды в развитии 

речевой функции. 

4. Анатомо-

физиологические 

механизмы речи. Роль 

слуха и зрения в 

развитии речи детей.  

5. Классификация звуков 



русского языка.  

6. Клинико-

педагогическая 

классификация речевых 

нарушений.  

7. Психолого-

педагогическая 

классификация речевых 

нарушений.  

8. Дислалия. 

Определение. Сведения 

о распространении. 

История изучения.  

9. Классификация 

дислалии. Основные 

формы.  

10. Классификация 

дислалии 

(психолингвистический 

аспект). Механизмы. 

Симптоматика.  

11. Этиология дислалии. 

Характер повреждения 

различных отелов 

речевого аппарата. 

Механизмы нарушения 

произношения звуков.  

12. Функциональная 

Дислалия. История 

изучения, причины, 

виды, симптоматика.  

13. Механическая 

дислалия. История 

изучения, причины, 

проявления, специфика 

устранения.  

14. Обследование лиц с 

дислалией: структура, 

задачи, принципы, 

методы, приемы.  

15. Методы и приёмы 

выявления нарушений 

фонематического слуха.  

16. Принципы 

логопедической работы.  

17. Этапы 

логопедической работы 

по формированию 

правильного 

произношения.  

18. Подготовительный 

этап. Основные 



направления 

логопедического 

воздействия.  

19. Этап формирования 

первичных 

произносительных 

умений и навыков. 

Основные направления 

коррекционной работы.  

20. Особенности 

устранения различных 

форм дислалии.  

21. Система 

коррекционной работы 

по развитию 

фонематического слуха.  

22. Структура 

логопедического занятия 

по устранению 

дислалии.  

23. Артикуляционная 

гимнастика. Методика 

поведения. 

24. Профилактика: 

предупреждение 

возникновения 

дислалии; 

предупреждение 

возникновения на основе 

дислалии других 

речевых нарушений.  

25. Система 

логопедической помощи. 

Организация работы по 

устранению дислалии в 

различных типах 

логопедических 

учреждений.  

26. Недостатки 

произношения 

свистящих (шипящих; 

звуков р, р’; звуков л, л’; 

заднеязычных; 

йотированных, звуков т, 

т’; д, д’; дефекты 

озвончения; дефекты 

смягчения).  

27. Система 

коррекционной работы 

по преодолению 

нарушений свистящих 

(шипящих; 



заднеязычных; 

йотированных, звуков т, 

т’; д, д’; дефекты 

озвончения; дефекты 

смягчения).  

28. Приведите примеры 

использования 

лингвистического 

материала на различных 

этапах (автоматизация и 

дифференциация) 

формирование звука с 

(с’, з, з’, ц, ш, ж, щ, ч, й, 

р, л, г).  

29. Нарисовать профиль 

артикуляции звука с (с’, 

з, з’, ц, ш, ж, щ, ч, й, р, л, 

г). Дать 

артикуляционную 

характеристику. 

Продемонстрировать 

комплекс 

артикуляционных 

упражнений для 

постановки данного 

звука. 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Логопедия как наука. Определение, предмет, объект логопедии; структура и задачи. 

Связь логопедии с другими науками.  

2. Понятие нормы и патологии речевой деятельности. Условия необходимые для 

формирования правильной речи.  

3. Онтогенез речевого развития. Критические периоды в развитии речевой функции. 

4. Анатомо-физиологические механизмы речи. Роль слуха и зрения в развитии речи детей.  

5. Классификация звуков русского языка.   

6. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений.  

7. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений.  

8. Дислалия. Определение. Сведения о распространении. История изучения.  

9. Классификация дислалии. Основные формы.  

10. Классификация дислалии (психолингвистический аспект). Механизмы. Симптоматика.  

11. Этиология дислалии. Характер повреждения различных отелов речевого аппарата. 

Механизмы нарушения произношения звуков.  

12. Функциональная Дислалия. История изучения, причины, виды, симптоматика.  

13. Механическая дислалия. История изучения, причины, проявления, специфика 

устранения.  

14. Обследование лиц с дислалией: структура, задачи, принципы, методы, приемы.  

15. Методы и приёмы выявления нарушений фонематического слуха.  

16. Принципы логопедической работы.  

17. Этапы логопедической работы по формированию правильного произношения.  

18. Подготовительный этап. Основные направления логопедического воздействия.  



19. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. Основные 

направления коррекционной работы.  

20. Особенности устранения различных форм дислалии.  

21. Система коррекционной работы по развитию фонематического слуха.  

22. Структура логопедического занятия по устранению дислалии.  

23. Артикуляционная гимнастика. Методика поведения. 

24. Профилактика: предупреждение возникновения дислалии; предупреждение 

возникновения на основе дислалии других речевых нарушений.  

25. Система логопедической помощи. Организация работы по устранению дислалии в 

различных типах логопедических учреждений.  

26. Недостатки произношения свистящих (шипящих; звуков р, р’; звуков л, л’; 

заднеязычных; йотированных, звуков т, т’; д, д’; дефекты озвончения; дефекты 

смягчения).  

27. Система коррекционной работы по преодолению нарушений свистящих (шипящих; 

заднеязычных; йотированных, звуков т, т’; д, д’; дефекты озвончения; дефекты 

смягчения).  

28. Приведите примеры использования лингвистического материала на различных этапах 

(автоматизация и дифференциация) формирование звука с (с’, з, з’, ц, ш, ж, щ, ч, й, р, л, г).  

29. Нарисовать профиль артикуляции звука с (с’, з, з’, ц, ш, ж, щ, ч, й, р, л, г). Дать 

артикуляционную характеристику. Продемонстрировать комплекс артикуляционных 

упражнений для постановки данного звука. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

хорошо  71-85 



нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

Морозова, В. В. Логопедическая работа с детьми с задержкой психического 

развития : учебно-методическое пособие / В.В. Морозова. — Москва : ИНФРА-М, 2025. 

— 48 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-019560-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.ru/catalog/product/2161293 (дата обращения: 27.03.2025). – Режим 

доступа: по подписке. 

Елецкая, О. В. Мониторинг коррекционно-логопедической работы : учебное 

пособие / О.В. Елецкая, А.А. Тараканова, Д.А. Щукина ; под ред. О.В. Елецкой. — 

Москва : ИНФРА-М, 2025. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-018842-3. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2196090 

Дополнительная литература 

Логопедическая работа при детском церебральном параличе : учебное пособие / авт.-

сост. Ю. В. Прилепко. - Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2021. - 93 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.ru/catalog/product/2132881  

 

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 

 ЭБС Консультант студента  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС Айбукс 

 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: 

https://znanium.ru/catalog/product/2196090
https://elib.kantiana.ru/


- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, 

обеспечивающая 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 соответствующее 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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1.Наименование дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, систематическое 

физическое самосовершенствование. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

 

УК-1 Способен к 

формированию 

собственного жизненно-

образовательного 

маршрута на основе 

критического мышления, 

целеполагания, 

стратегии достижения 

цели (в том числе в 

проектном типе 

деятельности) в условиях 

создания безопасной 

среды, с учетом 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

и целей национального 

развития, в процессе 

социального 

взаимодействия 

 

УК 1.14 

 Применяет средства и 

методы укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

 

Знать:   

Методы оценки и контроля 

физического развития, 

функционального состояния и 

физической подготовленности. 

Разнообразие средств и методов 

физической культуры и спорта, 

систем физических упражнений. 

Влияние физической культуры на 

сохранение и укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек.   

Уметь:  
Использовать разнообразные 

средства и методы физической 

культуры и спорта  для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания, формирования 

здорового образа и стиля жизни.  

Владеть:  
Методами контроля состояния 

организма при физических 

нагрузках, опытом участия в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности и 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

 

  



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

вариативной части дисциплин и является обязательной для освоения.  

 

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 (практические занятия), 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 

 

Техника безопасности 

самоконтроль в 

избранном виде 

двигательной 

активности 

      Техника безопасности   на спортивных объектах или на 

свежем воздухе. Инструктаж по технике безопасности на 

учебных и самостоятельных занятиях физической активностью. 

      Оценка физического развития, функционального состояния 

и уровня физической подготовленности в избранном виде 

двигательной активности (виде спорта). Показатели 

самоконтроля и тесты по общей физической подготовленности 

и специальной физической подготовленности. 

Общая физическая 

подготовка в 

избранном виде 

двигательной 

активности.  

Общеразвивающие упражнения в системе физического 

воспитания студентов. Разучивание и выполнение комплексов 

общеразвивающих упражнений в подготовительной и в 

заключительной частях занятия. Комплексное развитие 

физических качеств средствами общеразвивающих упражнений. 

Специальная 

физическая 

Средства и методы СФП. Разучивание и выполнение 

упражнений (комплексов упражнений) основной части занятия 



Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 

 

подготовка в 

избранном виде 

двигательной 

активности. Техника 

основных 

двигательных 

действий. 

в избранном виде двигательной активности. Совершенствование 

двигательных действий и воспитание физических качеств 

средствами СФП. Комплексное развитие физических качеств и 

профессионально-прикладная физическая подготовка 

обучающихся средствами избранного вида двигательной 

активности. 

Физическая 

подготовленность для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Тестирование уровня развития физических качеств в избранном 

виде двигательной активности. Контрольные упражнения и 

тесты по физической подготовленности. Нормативы, оценка и 

требования к выполнению контрольных упражнений и тестов по 

физической подготовленности.  

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе преподавателя со студентами. Дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» включают практические   занятия на основе выбора   в каждом семестре 

обучающимся вида двигательной активности (вида спорта) с профессионально-прикладной 

направленностью. Содержание избранного модуля направленно на решения таких задач, 

как: приобретение опыта творческой практической деятельности, развитие 

самостоятельности, повышение уровня двигательных способностей, функционального 

состояния организма, достижение физического совершенствования, формирования 

физических качеств и индивидуальных свойств личности.  

 

Рекомендуемая тематика практических занятий  
(на выбор обучающегося по видам двигательной активности): 

 

1. Техника безопасности самоконтроль в избранном виде двигательной активности 

Вопросы для изучения:  

Инструктаж по технике безопасности на спортивных объектах (плавательный бассейн, 

стадион, спортивный игровой зал, фитнес-зал, тренажерный зал, на свежем воздухе) 

Соблюдение правил посещения спортивных объектов.  Требования техники безопасности 

перед началом занятий, во время занятий, по окончании занятий. Требования техники 

безопасности при несчастных случаях и в экстремальных ситуациях. 

Методика оценки уровня функционального и физического состояния организма. 

Врачебный и педагогически контроль занимающихся физической культурой и спортом. 

Медицинский допуск обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

Функциональные группы для занятий физической культурой и спортом. Самоконтроль 

обучающихся на занятиях. Субъективные и объективные   показатели самоконтроля. 

Функциональные пробы: проба Руфье, проба Штанге, проба Генчи и др. Тесты по общей 

физической подготовленности для различных функциональных групп обучающихся. 

Контрольные упражнения для оценки специальной физической подготовленности для 

различных функциональных групп обучающихся. Дневник самоконтроля.  

 

2. Общая физическая подготовка в избранном виде двигательной активности. 

Вопросы для изучения:  

Практические занятия: структура занятия в избранном виде двигательной активности (виде 

спорта). Терминология ОРУ. Дозировка физической нагрузки в соответствии с 

функциональной группой обучающегося. Освоение техники выполнения упражнений. 

Использование ОРУ в подготовительной и заключительной частях занятия. Средства и 



методы ОФП: строевые упражнения, упражнения без предметов, с предметами. 

Составление и разучивание комплексов ОРУ. Конспект занятия. Использование ОРУ в 

комплексном развитии физических качеств. Упражнения аэробной направленности. 

Упражнения силовой направленности. Упражнения для развития гибкости. Упражнения на 

развитие скоростных способностей и координации. Упражнения на расслабление. 
Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья 

 

3. Специальная физическая подготовка в избранном виде двигательной активности. 

Техника основных двигательных действий. 

Вопросы для изучения:  

Практические занятия: терминология в избранном виде двигательной активности (виде 

спорта). Дозировка физической нагрузки в соответствии с функциональной группой 

обучающегося. Средства и методы СФП. Использование средств СФП в основной части 

занятия. Освоение техники выполнения упражнений. Базовые элементы техники. 

Разучивание и выполнение упражнений (комплексов упражнений, соревновательных 

упражнений) основной части занятия в избранном виде двигательной активности (виде 

спорта). Изучение подготовительных, подводящих и имитационных упражнений. 

Совершенствование двигательных действий и воспитание физических качеств. 

Комплексное развитие физических качеств и профессионально-прикладная физическая 

подготовка обучающихся средствами избранного вида двигательной активности (вида 

спорта). Использование музыкального сопровождения. Использование снарядов, инвентаря 

и спортивного оборудования. Технико-тактические приемы.  

4. Физическая подготовленность для социальной и профессиональной деятельности 

Вопросы для изучения:  

Тестирование уровня развития физических качеств в избранном виде двигательной 

активности. Контрольные упражнения и тесты по физической подготовленности. 

Нормативы, оценка и требования к выполнению контрольных упражнений и тестов по 

физической подготовленности. Разбор основных ошибок при выполнении упражнений. 

Физкультурно-массовые мероприятия в избранном виде двигательной активности. 

Соревновательная практика. Правила соревнований в избранном виде спорта. Судейская 

практика. 

 

Обучающимся, отнесенным к 4 функциональной группе, рекомендуются занятия 

лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение регулярных 

самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам лечебной физкультуры, 

рекомендованным врачом медицинской организации. Для контроля успешности освоения 

практическогораздела обучающиеся выполняют задания c учетом индивидуальных 

особенностей состояния здоровья по темам: 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий  

для обучающихся 4 функциональной группы. 

 

1. Техника безопасности при самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

2. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Оценка физического развития 

и функциональной подготовленности.  

3. Корригирующая гимнастика для глаз 

4. Влияние физических упражнений на организм и здоровье обучающегося 

5. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

6. Методика составления комплексов лечебной физической культуры (ЛФК) при различных 

заболеваниях 

7. Двигательная активность студента с отклонениями в состоянии здоровья 

8. Самоконтроль физического развития и функциональной подготовленности 



9.Составление комплекса общеразвивающих упражнений оздоровительной 

направленности 

10.Характеристики упражнений и их подбор для составления комплекса ЛФК  

11. Физическая подготовленность студентов 4 функциональной группы. Тестирование 

физических качеств. 

12. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Дневник самоконтроля. 

13. Методика подбора индивидуальных видов двигательной активности. 

14.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Профессиограмма. 

15.Утомление и восстановление человека. Треккер здоровых привычек. 

16.Физическая культура и умственный труд. 

17.Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

18.Основы оздоровительной тренировки для людей с отклонениями в здоровье. 

19. Организация спортивно - массовых мероприятий и праздников. 

20.Основы судейства (секретариата) в проведении спортивных соревнований 

21.Итоговый самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Подведение 

итогов ведения дневника самоконтроля за учебный период. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание самостоятельной работы 

1 Самоконтроль и техника 

безопасности  при самостоятельных 

занятиях физическими 

упражнениями. 

Мониторинг физического развития и 

функциональные пробы. 

Методы самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями. Определение 

личного уровня физической 

подготовленности. 

2. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Составление комплекса общеразвивающих 

упражнений  

3 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

обучающихся.  

Составление комплекса упражнений для 

профилактики утомления. 

4 Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений в 

избранном виде двигательной активности 

Составление комплекса упражнений 

профессионально-прикладной 

направленности 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов:  

 

1. Ведение дневника самоконтроля: измерение показателей физического 

развития (антропометрия и индексы) и функционального состояния (функциональные 

пробы), используя методы самоконтроля и самонаблюдений.  

2. Составление комплекса общеразвивающих упражнений предусматривает 

составление конспекта комплекса из 12-15 упражнений с использованием графических или 

иных приемов записи на основе использования двигательного опыта практических занятий 

и самостоятельного изучения материалов по теме. 

3. Составление комплекса упражнений для профилактики утомления 

предусматривает составление конспекта комплекса упражнений для профилактики 



утомления и повышения работоспособности из 12-15 упражнений с использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта 

практических занятий и самостоятельного изучения материалов по теме. 

4. Составление комплекса упражнений в избранном виде двигательной 

активности предусматривает составление конспекта комплекса упражнений специальной 

физической подготовки из 12-15 упражнений с использованием графических или иных 

приемов записи на основе использования двигательного опыта практических занятий и 

самостоятельного изучения материалов по теме. 

5. Составление комплекса упражнений профессионально-прикладной 

направленности предусматривает составление конспекта комплекса подготовительных 

упражнений для освоения будущей профессии из 12-15 упражнений с использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта 

практических занятий и самостоятельного изучения материалов по теме. 

                                                     

Пример конспекта: 

 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 И.П. – основная стойка 

1-4 – поворот головы вправо 
5-8 – поворот головы влево 

8 раз 

 

 Следить за 

осанкой, спина 

прямая. 

2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти в 

кулаках 

1-4 – круговые движения кистями внутрь 
5-8 – круговые движения предплечьями 

внутрь 

9-16 – круговые движения прямыми руками 

вперед 

3 раза в 

каждую 

сторону 

поочередно 
 

Вращения 

выполнять с 

усилиями. 
Следить за 

осанкой, спина 

прямая. 

3 И.П. – О.С., руки на пояс 

1-4 – наклон туловища вправо 

5-8 – наклон туловища влево 

8 раз 

 

При наклонах в 

сторону голова 

направлена в 

сторону наклона 

4 И.П. – О.С. 
1 – выпад правой ногой 
2, 4 – И.П. 

3 – выпад левой ногой 

8 раз 
 

 Следить за 

осанкой, спина 

прямая. 

 

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.  

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Практические занятия. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия разучиваются 

двигательные действия, выполняются практические упражнения, указанной дозировки, 

осуществляется самоконтроль физического состояния и реакции на нагрузку, 

отрабатывается работа в группе (команде). 

  

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 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Техника безопасности 

самоконтроль в избранном 

виде двигательной активности 

УК 1 Оценка физического развития, 

функционального состояния и 

уровня физической 

подготовленности 

Общая физическая подготовка 

в избранном виде 

двигательной активности.  

УК 1 Разучивание и выполнение 

комплексов общеразвивающих  

упражнений подготовительной и 

заключительной частей занятия 

Специальная физическая 

подготовка в избранном виде 

двигательной активности. 

Техника основных 

двигательных действий 

УК 1 Разучивание и выполнение 

комплексов упражнений основной 

части занятия  в избранном виде 

двигательной активности  

Физическая подготовленность 

для социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК 1 Контрольные упражнения и  

тесты по физической 

подготовленности 

 



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

контроля 

 

Практический раздел реализуется в виде учебно-тренировочных, методико-

практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений и 

двигательных действий под контролем преподавателя, совершенствуя двигательные 

умения и навыки, развивая двигательный опыт и физические качества: координацию, силу, 

выносливость, быстроту, гибкость. 

 

Примерные практические задания: 

 

1. Измерение частоты сердечных сокращений в покое и после нагрузки 

2. Выполнение пробы Штанге 

3. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой (бегом) 

4. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений  

5. Выполнение комплекса степ-аэробики 

6. Бросок баскетбольного мяча в кольцо со штрафной линии 

7. Сыграть партию в настольный теннис 

8. Упражнения с отягощениями для мышц плечевого пояса 

9. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены за 1 мин. 

10. Заполнение дневника самоконтроля 

 

Пример практического задания для 4 функциональной группы: 

 

Задание по теме: Методика составления комплексов лечебной физической культуры 

(ЛФК) при различных заболеваниях 

  1. Написать цели и задачи лечебной физической культуры при вашем заболевании. 

2. Написать направленность и основные принципы физического воспитания при вашем 

заболевании. 

  3. Описать 5 упражнений лечебной физической культуры при вашем заболевании. 

  4. Оформить задание в формате Pover Point или Word, дизайн индивидуальный. 

  5. Выполнять свой комплекс упражнений с регистрацией показателей ЧСС. 

 

Критерии оценивания задания:  

 

«зачтено» «не зачтено» 

 

Задание выполнено полностью, верно.  

Студент демонстрирует знание 

программного материала, грамотное 

изложение информации в соответствии с 

требованиями к заданию,   правильное 

применение теоретических знаний. 

 

Задание выполнено частично. Студент 

демонстрирует незнание программного 

материала,  задание выполнено и 

оформлено с ошибками, не раскрыто 

содержание выделенных в заданиях 

компонентов 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Для прохождения промежуточной аттестации по дисциплине обучающийся 

демонстрирует уровень физической подготовленности, необходимый для социальной 

жизни и будущей профессиональной деятельности. 



Целью тестирования физической подготовленности в избранном виде двигательной 

активности (виде спорта) является закрепление, углубление и систематизация знаний, 

умений и двигательных навыков студентов, полученных на занятиях и в процессе 

самостоятельной работы; для определения уровня физической подготовленности 

используются контрольные задания по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» - контрольные упражнения и тесты по физической подготовленности.  

Примеры контрольных упражнений: 

 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности по виду 

двигательной активности БАСКЕТБОЛ 

1 курс 

Контрольное упражнение 

Нормативы и оценки 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. 

 

Прыжок в длину с 

места (см) 

 

235 

 

225 

 

220 

 

205 

 

190 

 

190 

 

180 

 

170 

 

160 

 

150 

2. 

Ведение с 

последующим 

броском после двух 

шагов 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. 

Штрафные броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2 курс 

Контрольное упражнение 

Нормативы и оценки 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. 

Перемещения 

различными 

способами вокруг 

штрафной зоны 

 

16,0 

 

16,5 

 

17,5 

 

18,5 

 

19,5 

 

17,5 

 

18,0 

 

18,5 

 

19,5 

 

20,5 

2. 

Ведение с 

изменением 

направления (змейка) 

с последующим 

броском после двух 

шагов 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. 

Штрафные броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

1 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

1 

3-4 курс 
Контрольное упражнение Нормативы и оценки  

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Перемещения 

различными 

способами вокруг 

штрафной зоны 

 

15,5 

 

16,0 

 

17,0 

 

18,0 

 

19,0 

 

17,5 

 

18,0 

 

18,5 

 

19,0 

 

20,0 

2. Ведение с 

изменением 

направления (змейка) 

с последующим 

броском после двух 

шагов 

 

6 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

3. Штрафные броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 



 

Требования к выполнению контрольных упражнений по баскетболу 

 

1.  Прыжок в длину с места.      
      Прыжок выполняется толчком двумя ногами в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах 

руками допускается. 

      Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  Участнику 

предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): заступ за линию отталкивания или касание ее; 

выполнение отталкивания с предварительного подскока; отталкивание ногами поочередно. 

 

1. Перемещения различными способами вокруг штрафной зоны 

  По периметру баскетбольной штрафной зоны стандартного размера расставить 4 

конуса (по внешним углам зоны). Все перемещения выполнять лицом к противоположному 

щиту. Высокий старт из-за лицевой линии слева от щита, правая рука на конусе. По сигналу 

начинать перемещения приставным шагом в защитной стойке правым боком (коснуться 

конуса левой рукой), затем вперед до штрафной линии (коснуться конуса левой рукой), 

затем приставным шагом левым боком в защитной стойке вдоль штрафной линии 

(коснуться конуса правой рукой), затем спиной вперед до лицевой линии (коснуться конуса 

правой рукой). Второй круг выполнять в обратном направлении: вперед, правым боком, 

спиной вперед, левым боком. На каждой смене передвижения – коснуться конуса рукой.  

  Время выполнения в секундах: от стартового сигнала до последнего касания 

конуса. 

Ошибки: Перемещения неуказанным способом, нарушение границ штрафной зоны. 

 

2.  Ведение с последующим броском после двух шагов.     
  Ведение мяча справа и слева от центральной линии с последующим выполнением 

броска после двух шагов соответствующей рукой. Выполнять по 3 раза с левой и правой 

стороны. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются попадания, 

выполненные без игровых нарушений. Каждый участник выполняет по 3 попытки. 

Фиксируется лучший результат.  

Ошибки: Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в той 

последовательности, броски в кольцо разноименной рукой, пробежки, нарушения техники 

ведения.  

2.  Ведение с изменением направления (змейка) с последующим броском после 

двух шагов.     
      Поставить по 5 конусов с правой и левой стороны площадки (расстояние между 

конусами 2 метра). Выполнять по 3 раза с левой и правой стороны. Ведение мяча с 

изменением направления (змейка) дальней рукой от конуса и бросок после двух шагов 

соответствующей рукой. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются 

попадания, выполненные без игровых нарушений. Каждый участник выполняет по 3 

попытки. Фиксируется лучший результат.  

Ошибки: Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в той 

последовательности, броски в кольцо разноименной рукой, пробежки, нарушения техники 

ведения.  

3.  Штрафные броски. Количество попаданий из 10 бросков. 

      Выполнить 10 штрафных бросков без игровых нарушений. Попадание с 

нарушением не засчитывается. Каждый участник выполняет по 3 попытки. Фиксируется 

лучший результат.  

Ошибки: Заступ штрафной линии. 



 

Тесты по физической подготовленности варьируются с учетом индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья обучающихся специальной медицинской группы.  

 

Тесты по физической подготовленности 

для обучающихся специальной медицинской группы 

 
Тест Нормативы и оценки  

Юноши                                   Девушки  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

коленях (девушки), в 

упоре лёжа (юноши) 

 

35 

 

25 

 

20 

 

10 

 

5 

 

25 

 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

2. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине, руки за 

головой, ноги 

закреплены за 1 мин. 

(девушки и юноши) 

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15 

3. Наклон вперёд стоя 

на гимнастической 

скамейке (девушки и 

юноши) 

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2 

4. Ходьба на 2 км, мин., 

с (девушки, юноши) 

14.00 14.30 15.30 16.00 16.30 16.30 17.30 18.40 20.00 20.30 

5. Прыжки в длину с 

места, см (девушки, 

юноши.) 

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150 

6. Подтягивание 

(юноши) количество 

раз 

8 6 5 3 1 - - - - - 

 

Обязательный тест –ходьба 2 км и дополнительно 2 теста на выбор студента 

 

Требования к выполнению тестов по физической подготовленности 

для специальной медицинской группы 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях (девушки), в упоре 

лёжа (юноши) 

Исходное положение: примите упор лежа на плоскости, поставьте руки на ширине 

плеч, кисти смотрят вперед, локти разведены, но не больше, чем на 45 гр., плечи, корпус и 

бедро выстроены в прямую линию, стопы упираются прямо в плоскость. 

Ошибки:  

-  прикосновение к полу бедрами или тазом 

-  отсутствие прямой линии от плеч до туловища; 

-  не было фиксации с исходной позиции 

-  поочередное разгибание рук; 

-  разведение локтей в стороны больше, чем на 45 гр. 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки и юноши) 
Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, 

ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник 

выполняет максимальное количество подъемов за 1 мин., касаясь локтями бедер (коленей), 

с последующим возвратом в ИП. 



Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Для 

выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки: 
-  отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

-  отсутствие касания лопатками мата; 

-  пальцы рук за головой разомкнуты;  

-  смещение таза. 

 

3. Наклон вперёд стоя на гимнастической скамейке (девушки и юноши) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на 

полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10 - 15 см. 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух 

рук и фиксирует результат в течение 2 с. 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник 

выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При 

третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-» , ниже - знаком «+». 

Ошибки:   

  -  сгибание ног в коленях;  

  -  фиксация результата пальцами одной руки;  

  -  отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 

 

4.   Ходьба 2 км.  

Положение корпуса прямое, плечи расслаблены и расправлены немного отведены 

назад и вниз, голова приподнята, живот подтянут. Движение руг и ног согласованы. 

 

Ошибки: 

-  нога ставится на опору недостаточно выпрямленной в коленном суставе; 

-  нога ставится на опору не с пятки; 

-  руки недостаточно согнуты в локтях; 

-  движения рук пассивные и не по полной амплитуде. 

 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног 

выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. Измерение производится по 

перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 

результат. 

Ошибки:  

- заступ за линию измерения или касание ее;  

- выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

- отталкивание ногами разновременно. 

 

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине  
Подтягивание выполняется из виса хватом сверху, при этом кисти рук расположены 

на ширине плеч. Ноги и туловище выпрямлены. Ступни должны быть сведены вместе, а 

ноги при этом не касаются пола. 



Ошибки: 

-  выполнение упражнения рывками; 

-  сильное размахивание ногами; 

-  подбородок не поднимается выше перекладины; 

-  нет фиксации на 0,5 с; 

-  происходит поочередное сгибание рук. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Двухбалль

ная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического и прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий 

зачтено 86-100 

Базовый  Применение знаний и 

умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, нежели 

по образцу с большей 

степени 

самостоятельности и 

инициативы  

Включает нижестоящий 

уровень.  

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

источников и демонстрировать 

на практике полученные  

умения и навыки   

зачтено 71-85 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Демонстрация в пределах задач 

курса практически 

контролируемого материала 

зачтено 55-70 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного уровня не зачтено Менее 55 

 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: 

учебно-методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7638-4027-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816527. 

2. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура студентов 

специальной медицинской группы вуза. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1865089. 

3. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю. 

С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 201 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015719-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1361807. 

4.       Булгакова О. В. Фитнес-аэробика [Электронный учебник] : учебное пособие / О. В. 

Булгакова, Н. А.  Брюханова. - СФУ, 2019. - 1 on-line, 112 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1816599 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1361807


Дополнительная литература 

1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер [и 

др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-line, 

424 с.: ил., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 421-424. - Лицензия до 

30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц.  

2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова. 

- Москва : МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1341058  

3. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования 

средствами физической культуры и спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1070927. - ISBN 978-5-16-015939-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1070927 (. 

4. Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И. Коваль, 

Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM), 

314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-9766-4: 

2733.78, р.  

5. Лечебная физическая культура при терапевтических заболеваниях : учебное пособие 

/ Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 158 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1042644. - ISBN 

978-5-16-015592-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042644. 

6. Лечебная физическая культура при различных заболеваниях позвоночника у 

студентов специальной медицинской группы : учебное пособие / В. Ф. Прядченко, М. Д. 

Кудрявцев, А. С. Сундуков [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 90 с. - ISBN 978-

5-7638-3973-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1816561. 

7. Румянцева О. В. Подвижные игры: учеб.-метод. пособие / О. В. Румянцева, Е. В 

Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с. 

: ил. - Библиогр.: с.71 (15 назв.) . - ISBN 978-5-88874-820-6: 19.01 р. - Текст: 

непосредственный. 

 

10. Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимых для освоения дисциплины  

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций  

 ЭБС Консультант студента  

 ООО «Проспект»  

 ЭБС ZNANIUM.COM  

 ЭБС «Айбукс»  

 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: 

- электронно-информационную среду БФУ им. И. Канта, обеспечивающую 

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов; 

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

https://elib.kantiana.ru/


- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 

программное обеспечение. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения практических занятий используются специальные помещения 

(спортивные залы, стадион, плавательный бассейн), оснащенные специализированным 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

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: «Адаптация первоклассников к школе» 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компетенции 

педагогов начального общего образования по проблеме адаптации и организации первых 

дней первоклассника в школе.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов научное понимание места и роли психолого-

педагогического сопровождения адаптации первоклассника в целостном образовательном 

процессе начального общего образования.  

2. Раскрыть сущность, особенности введения первоклассника в школьную жизнь.  

3. Развивать творческий потенциал студентов при проектировании программы 

адаптации ребёнка в школе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

БК-5  

Способность 

осуществлять 

образовательную 

деятельность с 

применением 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов, 

средств и приемов 

воспитания 

обучающихся 

 

 

БК-5.1.  

Понимает сущность целевых 

ориентиров и ценностных 

основ воспитательной 

деятельности в 

образовательной среде 

БК-5.2.  

Создает воспитывающую 

образовательную среду с 

применением педагогически 

обоснованных форм, 

методов, средств и приемов 

воспитания обучающихся 

 

Знать:  

- нормативно-правовые требования 

к организации адаптации 

первоклассника;  

- цели и задачи адаптационных 

мероприятий в первые дни ребёнка в 

школе.  

Уметь:  

- определять современные средства 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса при 

решении профессиональных задач. 

Владеть:  

- адекватным использованием 

современных диагностических 

средств и методов в обеспечении 

педагогического сопровождения 

адаптации первоклассника 

ПК-4  

способен 

организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности 

(игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-

досуговую) с 

учетом 

возможностей 

образовательной 

ПК-4.1.  

Определяет направления 

различных видов внеурочной 

деятельности с учетом 

атмосферы и традиций 

образовательной 

организации, своеобразия 

социальной ситуации 

развития и историко-

культурного своеобразия 

региона 

ПК-4.2.  

Проектирует внеурочную 

деятельность с целью 

формирования основ 

Знать:  

- основы сопровождения процесса 

адаптации младшего школьника. 

Уметь:  

- характеризовать программы 

сопровождения адаптации 

первоклассника.  

Владеть:  

- навыками проектирования 

образовательного процесса в 

условиях адаптации первоклассника 
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организации и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, в 

том числе с использованием 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Адаптация первоклассников к школе» входит в блок факультативных 

дисциплин части учебного подготовки студентов, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по 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 
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1 Теоретические основы 

адаптации первоклассника 

к школе 

Психолого-педагогические основания 

готовности ребёнка к школе в условиях ФГОС 

НОО. Факторы риска. Особенности 

формирования предпосылок учебной 

деятельности к обучению в школе. 

Преемственность дошкольного и начального 

общего образования. Характеристика 

дошкольника, будущего младшего школьника к 

началу обучения в начальной школе – как 

условие эффективности базового начального 

образования. Портрет первоклассника. 

Объективные и субъективные затруднения, 

испытываемые младшим школьником в 1 

классе. Критерии готовности первоклассников 

к обучению в школе 

2 Проектирование 

программы адаптации 

первоклассников 

Проектирование программы адаптации 

первоклассников Особенности проведения 

внеурочных форм организации 

жизнедеятельности первоклассника в условиях 

образовательного учреждения «Школа». 

Характеристика образовательных пространств. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по 

дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика лекционных занятий: 

1. Теоретические основы адаптации первоклассника к школе 

2. Проектирование программы адаптации первоклассников 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 
Тема: Психолого-педагогическая готовность ребёнка к школе 

Психолого-педагогическое сопровождение как важнейший активный формирующий и 

развивающий принцип педагогики.  

Построение эффективной системы психолого-педагогического сопровождения детей в 

период адаптации к школе.  

Сущность понятия «Психолого-педагогическая готовность ребёнка к школе» Определение 

готовности ребёнка к школе. 

 

Тема: Проектирование программы адаптации первоклассников  

Изучение программы 1 класса «Наша новая школа» авторов Е.Чудиновой и др.; программа 

«Первые дни в школе» С.И. Гин, И.Е. Прокопенко.  

Проведение модуля «Введение в школьную жизнь» Г.А. Цукерман, К.Н. Поливановой как 

организация жизнедеятельности ребёнка в первые дни пребывания в школе.  

Образовательный модуль готовности ребёнка к школе с точки зрения интеграции 

содержания начального образования в течение первого года обучения.  

Разнообразие моделей адаптации ребёнка к школе.  

Планирование специальных адаптационных мероприятий.  

Особенности модульного подхода к организации адаптационного периода школьной жизни 

первоклассника. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Тема: Понятие адаптация и проблемы преемственно сти в работе дошкольного и 

школьного общего образования 
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Составить кластер соответствия между понятием «адаптация» и его содержанием. 

Составить схему линии преемственности в работе ДОО и НОО 

Тема: Особенности социально-психологической адаптации детей к школе 

Составить индивидуальную карту обследования ребенка, выделив показатели 

социально-психологичес кой адаптации. 

Тема: Особенности физиологической адаптации детей к школе 

Составить индивидуальную карту обследования ребенка, выделив показатели 

физиологической адаптации 

Тема: Причины и проявления дезадаптации первоклассников 

Подготовить реферат с мультимедийной презентацией 

Тема: Факторы определяющие успешность адаптации и условия, способствующие 

облегчению процесса адаптации детей к школе 

Подобрать комплекс упражнений для профилактики специфически х трудностей 

обучения в рамках адаптации 

Тема: Оценка адаптации первоклассника 

План мероприятий по адаптации первоклассников  

Проект урока в 1 классе (предмет по выбору студента) 

 

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 

 

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. 
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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 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Теоретические основы адаптации 

первоклассника к школе 

БК-5.1. БК-5.2.  

ПК-4.1. ПК-4.2.  

Тестирование, реферат, 

опрос 

Проектирование программы адаптации 

первоклассников 

БК-5.1. БК-5.2.  

ПК-4.1. ПК-4.2.  

Тестирование, реферат, 

опрос 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

контроля 

8.2.1. Типовые вопросы для тестирования 

1. Биологический возраст ребёнка – это:  

1) совокупность антропометрических признаков;  

2) совокупность функциональных признаков;  

3) индивидуальный темп биологического развития в целом;  

4) диспропорция в развитии отдельных органов и систем.  

 

2. Термин «физическое развитие» понимается как динамический процесс:  

1) роста ребенка в том или ином периоде детства;  

2) роста и биологического созревания отдельных систем;  

3) роста и биологического созревания ребенка в том или ином периоде детства;  

4) биологического созревания отдельных органов и систем ребенка.  

 

3. К критериям оценки биологического возраста школьника относятся:  

1) пропорции тела;  

2) показатели роста и массы;  

3) количество постоянных зубов;  

4) появление молочных зубов;  

5) психомоторное развитие;  

6) умения и навыки.  
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4. Клиническими характеристиками адаптации ребенка к школе являются:  

1) заболеваемость;  

2) развитие познавательной сферы;  

3) эмоционально-поведенческие реакции;  

4) масса тела;  

5) психомоторное развитие;  

6) рост;  

7) пропорции тела.  

 

5. Критериями школьной зрелости являются:  

1) умение читать;  

2) психофизическое состояние;  

3) умение писать;  

4) состояние здоровья;  

5) биологический возраст 

 

8.2.2. Тематика рефератов 

1. Организации уроков математики в адаптационный период.  

2. Особенности организации уроков обучения грамоте в адаптационный период.  

3. Психолого-педагогическая готовность ребёнка к школе  

4. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении первоклассника  

5. Формирование социальных навыков первоклассника в условиях деятельностного 

построения образования 

 

8.2.3. Типовые вопросы для собеседования  

1.В каких образовательных учреждениях может проходить первый год начального 

обучения?  

2. Особенности организации уроков математики в адаптационный период.  

3. Продолжительность адаптационного периода.  

4. Особенности организации уроков обучения грамоте в адаптационный период.  

5. Характеристика речевого развития детей седьмого года жизни.  

6. Особенности организации уроков окружающего мира в адаптационный период.  

7. Уровень мыслительной деятельности детей седьмого года жизни особенности 

адаптации первоклассника к школьному обучению.  

8. Особенности организации уроков технологии в адаптационный период.  

9. Характеристика уровня зрительно-пространственного восприятия у детей седьмого 

года жизни и особенности образовательного процесса в 1 классе.  

10. Особенности организации уроков изо в адаптационный период.  

11. Развитие зрительно-моторных координации у детей седьмого года жизни и 

особенности их обучения.  

12. Особенности организации уроков музыки в адаптационный период?  

13. Развитие памяти у ребёнка седьмого года жизни и влияние на особенности 

обучения. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Адаптация к школьному обучению. Уровни адаптации.  

2. Дезадаптация и ее причины.  

3. Диагностика адаптации ребенка к школе. Направления диагностики  

4. Стартовые работы как условие изучения педагогической готовности ребёнка к 

школе  

5. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации ребенка к школе.  
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6. Организация работы с родителями будущих первоклассников  

7. Режим дня школьника как условие успешной адаптации ребенка к школе  

8. Влияние начального периода школьного обучения на психическое здоровье 

школьников.  

9. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей первого года 

обучения.  

10. Основные направления взаимодействия школы и дошкольной организации по 

подготовке ребенка к школе.  

11. Чем характеризуются нарушения социально-психологической адаптации?  

12. Дайте определение «психолого-педагогическая готовность к школе».  

13. Какие эмоционально-вегетативные состояния могут присутствовать у ребенка в 

период дезадаптации?  

14. Назовите и раскройте основные проблемы личностного развития, которые могут 

помешать успешному обучению  

15. Назовите и раскройте проблемы интеллектуального развития, которые могут 

привести к неуспешности первоклассника.  

16. Что значит интеллектуальная готовность ребенка к школе?  

17. Что значит личностная готовность ребенка к школе?  

18. Что значит социально психологическая (коммуникативная) готовность к 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)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

хорошо  71-85 
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большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе : 

методическое пособие / сост. А. Л. Ховякова. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 42 с. - ISBN 978-

5-9765-4806-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852389. 

2. Османова, Г. А. Загадки и прописи. Развитие речи и подготовка к школе : 

методическое пособие / Г. А. Османова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2022. - 64 с. - (Серия 

«Умная тетрадь»). - ISBN 978-5-9925-1572-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/2135908. 

Дополнительная литература: 

1. Половникова, О. К. Я готовлюсь стать учеником. Тетрадь для психологической 

подготовки ребёнка к школе. Ч. 1 : рабочая тетрадь к учебнику / О. К. Половникова, Е. П. 

Севостьянова. - 2-е изд. - Москва : Издательство «Интеллект-Центр», 2021. - 59 с. - ISBN 

978-5-907339-92-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1841735. 

2. Половникова, О. К. Я готовлюсь стать учеником. Тетрадь для психологической 

подготовки ребёнка к школе. Ч. 2 : рабочая тетрадь к учебнику / О. К. Половникова, Е. П. 

Севостьянова. - 2-е изд. - Москва : Издательство «Интеллект-Центр», 2021. - 60 с. - ISBN 

978-5-907339-93-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1841736. 

 

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 

 ЭБС Консультант студента  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС Айбукс 

 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: 

https://elib.kantiana.ru/
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- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, 

обеспечивающая 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 соответствующее 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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1.Наименование дисциплины: «Коммуникативная культура педагога» 

 

Цель дисциплины – формирование и развитие профессиональной коммуникативной 

компетентности будущего учителя начальных классов с дополнительной квалификацией.    

 

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-2 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

ОПК-2.1.  

Демонстрирует знание 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

к организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-2.2.  

Осуществляет организацию 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Знать: 

основные категории: понятие 

общение, педагогическое общение, 

структура общения, стили, уровни 

общения, вербальный и 

невербальный виды общения, 

средства общения, приёмы 

ораторского искусства  

Уметь: 

осуществлять эффективное 

профессиональное общение на 

основе знаний этики 

педагогического общения;  

устанавливать, поддерживать, 

завершать контакт с собеседниками, 

проводить самораскрытие и 

самопрезентацию 

Владеть: 

навыками организации 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 

ОПК-5  

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

деятельности 

обучающихся с 

ОПК-5.1.  

Демонстрирует знания об 

особых образовательных 

потребностях обучающихся 

с целью индивидуализации 

обучения, воспитания и 

развития 

 

Знать:  

сущность и психолого-

педагогические основы общения как 

способа межличностного 

взаимодействия между субъектами 

образовательной деятельности 

Уметь: 

пользоваться приёмами регуляции 

поведения в процессе 

профессионального общения с 

субъектами образовательной 

деятельности 

Владеть: 

навыками рефлексии, анализа 

ролевой позиции, воздействия в 

процессе общения, в том числе в 



особыми 

образовательными 

потребностями 

конфликтных ситуациях 

ОПК-6  

Способен 

обеспечить 

психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

образовательных 

программ для 

сохранения и 

укрепления 

психологического 

и социального 

здоровья 

обучающихся 

 

ОПК-6.1.  

Иметь представления об 

особенностях сохранения и 

укрепления 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся 

ОПК-6.2.  

Создает психолого-

педагогические условия 

реализации образовательных 

программ для сохранения и 

укрепления 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся 

Знать: 

функции обратной связи, стили 

педагогического общения, функции 

педагогического общения, способы 

самопрезентации и саморегуляции 

Уметь: 

выбирать максимально 

соответствующий коммуникативной 

ситуации стиль педагогического 

общения 

Владеть:  

навыками эмпатии и рефлексии, 

получения и подачи обратной связи, 

распознавания невербального 

общения в профессиональной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Коммуникативная культура педагога» представляет собой 

факультативную дисциплину части дисциплин подготовки студентов, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по 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 разделов и тем 

дисциплины/ модуля 
Содержание разделов и тем дисциплины/ модуля 

1 Раздел 1. Азбука 

педагогического общения 

Понятие общения как процесса установления и 

развития взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. Структура общения: 

коммуникация, интеракция, перцепция. Барьеры в 

общении, затруднения в педагогическом общении. 

Конфликты в педагогической практике. Виды 

конфликтов. Управление конфликтными ситуациями. 

Коммуникативная толерантность педагога. Функции 

обратной связи; факторы, нарушающие обратную 

связь (помехи). Стереотипы. Классификация 

стереотипов.  

2 Раздел 2. Вербальные и 

невербальные компоненты 

культуры общения  

Вербальные и невербальные средства общения в работе 

педагога. Соотношение вербального и невербального 

воздействия. Характеристика и виды вербальных и 

невербальных средств общения. 

3 Раздел 3. Речевая культура 

общения 

Искусство риторики. Приёмы ораторского искусства. 

Техника самопрезентации. Технология аргументации 

и речевого воздействия (технология ведения 

дискуссии, тактические правила эффективной 

аргументации). Тренинг ораторского искусства. 

4 Раздел 4. Функциональные 

стили языка.  

Функциональные стили языка. Официально-деловой 

стиль, сфера его функционирования, жанровое 

своеобразие, языковые особенности. 

5 Раздел 5. Коммуникативные 

качества речи 

Коммуникативные качества речи: точность, логичность, 

доступность, действенность, богатство, чистота, 

уместность, эстетичность Выразительность речи. Виды 

тропов и фигур, их использование в речи.   

6 Раздел 6. Личностные 

особенности и культура 

общения в профессиональной 

деятельности педагога  

Коммуникативно-значимые качества личности 

педагога. Виды и стили педагогического общения. 

Функции педагогического общения. Модели 

педагогического общения 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Коммуникативная компетентность педагога. Структура коммуникативной 

компетенции  

Вербальные и невербальные компоненты культуры общения  

Речевая культура общения 

Функциональные стили языка. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое своеобразие, языковые особенности.  



Коммуникативные качества речи: точность, логичность, доступность, 

действенность, богатство, чистота, уместность, эстетичность Выразительность речи. Виды 

тропов и фигур, их использование в речи.   

Личностные особенности и культура общения в профессиональной деятельности 

педагога  

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Вербальные и невербальные компоненты культуры общения  

Речевая культура общения 

Функциональные стили языка. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое своеобразие, языковые особенности.  

Коммуникативные качества речи: точность, логичность, доступность, 

действенность, богатство, чистота, уместность, эстетичность, выразительность речи. Виды 

тропов и фигур, их использование в речи.   

Личностные особенности и культура общения в профессиональной деятельности 

педагога. Стили педагогического общения. Модели педагогического общения.  

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: этика педагогического общения, 

вербальные и невербальные компоненты культуры общения, речевая культура общения, 

функциональные стили языка, официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое своеобразие, языковые особенности, коммуникативные качества речи: точность, 

логичность, доступность, действенность, богатство, чистота, уместность, эстетичность 

Выразительность речи. Виды тропов и фигур, их использование в речи, личностные 

особенности и культура общения в профессиональной деятельности педагога. Стили 

педагогического общения. Модели педагогического общения 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: этика 

педагогического общения, вербальные и невербальные компоненты культуры общения, 

речевая культура общения, функциональные стили языка, официально-деловой стиль, 

сфера его функционирования, жанровое своеобразие, языковые особенности, 

коммуникативные качества речи: точность, логичность, доступность, действенность, 

богатство, чистота, уместность, эстетичность Выразительность речи. Виды тропов и 

фигур, их использование в речи, личностные особенности и культура общения в 

профессиональной деятельности педагога. Стили педагогического общения. Модели 

педагогического общения.   

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-

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 



руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

текущий контроль по дисциплине 

Раздел 1. Азбука 

педагогического общения 

 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, тестирование 

Раздел 2. Вербальные и 

невербальные компоненты 

культуры общения  

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, решение практических задач 

Раздел 3. Речевая культура 

общения 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, решение практических задач, 

тренинг 

Раздел 4. Функциональные 

стили языка. Официально-

деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое 

своеобразие, языковые 

особенности 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, решение практических задач 

Раздел 5. Коммуникативные 

качества речи: точность, 

логичность, доступность, 

действенность, богатство, 

чистота, уместность, 

эстетичность Выразительность 

речи. Виды тропов и фигур, их 

использование в речи 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, решение практических задач 

Раздел 6. Личностные 

особенности и культура 

общения в профессиональной 

деятельности педагога 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, решение практических задач 

 

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 занятий: 

 

1. Охарактеризуйте перцептивную, коммуникативную и интерактивную стороны 

общения. 

2. Что такое спор? Каковы его основные характеристики, цели и принципы? Что такое 

конфликт? Какова его структура? Какие бывают типы конфликтов и их причины? Каковы 

последствия конфликтов? Как правильно управлять конфликтами и эффективно их 

разрешать? Какие существуют методы снятия психологического напряжения в условиях 

конфликта? 

3.Дайте определение невербального речевого воздействия. В чем состоит соотношение 

вербального и невербального речевого воздействия? Какие виды невербальных сигналов 

вы знаете? Какова эффективность невербальных сигналов? 

4.  Проанализируйте приёмы ораторского искусства. Как правильно подготовиться к 

выступлению? Как правильно начать выступление? Перечислите методы удержания 

внимания аудитории. Как правильно завершить выступление? Что такое культура речи?  

5. Расскажите об особенностях успешной самопрезентации.  



6. Стереотипы и предрассудки. Типология стереотипов. Какие факторы влияют на 

формирование социального стереотипа?  

7. Эффективные технология аргументации и речевого воздействия (технология ведения 

дискуссии, тактические правила эффективной аргументации).  

 

Перечень вопросов и заданий для тестирования 

 

1. Нерефлексивное слушание подразумевает использование 

А. Невербальных сигналов  

Б. Перефразирования  

В. Выясняющих вопросов  

Г. Резюмирования  

 

2. Активное рефлексивное слушание предполагает  

А. Отсутствие активной связи с коммуникатором  

Б. Действенную обратную связь с коммуникатором  

В. Выражение только негативных эмоций  

Г. Неспособность выразить свои эмоции 

 

3.Вербальная коммуникация – это передача информации при помощи  

А. Мимики Б. Слов В. Жестов Г. Дистанций 

 

4. Восприятие личности собеседника – это  

А. Суггестия  

Б. Социальная перцепция  

В. Интеракция  

Г. Коммуникация 

 

5. Каким термином обозначают понимание эмоционального состояния другого человека  

А. Каузальная атрибуция  

Б. Интеракция  

В. Вербализация  

Г. Эмпатия 

 

6.  Три стороны общения – это  

А. Интерактивная, кооперативная, суггестивная 

Б. Дистанционная, перцептивная, кооперативная  

В. Перцептивная, интерактивная, коммуникативная  

Г. Интерактивная, социальная, суггестивная 

 

7. Конфликт представляет собой форму  

А. Коммуникации Б. Межличностной перцепции В. Межгрупповой перцепции Г. 

Взаимодействия  

 

8. Для оптимальной эффективности коммуникации, фраза не должна 

содержат более 

А. 3-7 слов 

Б. 7-8 слов 

В. 4-5 слов 

Г. 11-13 слов 

 

9. Фраза, произносимая без паузы более 5-6 секунд 



А. Запоминается на весь день 

Б. Сохраняется в кратковременной памяти 

В. Перестает осознаваться 

Г. Привлекает к себе особое внимание 

 

10. Раскройте цели и функции фасцинации.  

 

11. Перечислите модели общения, реализуемые в профессиональной коммуникации.  

 

12. Приписывание поведению других людей причин и мотивов – это  

А. Групповая поляризация  

Б. Каузальная атрибуция  

В. Аффилиация 

Г. Групповая нормализация 

 

13. Термин «аттракция» в социальной психологии означает 

А. Приписывание другим людям собственных достоинств  

Б. Отвращение, нежелание находиться поблизости от другого человека  

В. Приписывание другим людям собственных недостатков  

Г. Возникновение привлекательности при восприятии одного человека другим 

 

14. Постижение эмоционального состояния другого человека – это  

А. Каузальная атрибуция Б. Интеракция В. Вербализация Г. Эмпатия 

 

15. В социальной психологии под «рефлексией» понимают –    

А. Перенос собственных недостатков на других людей  

Б. Формирование образа другого человека  

В. Перенесение чужих свойств на свою личность  

Г. Осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по общению  

 

16. Какая из функций коммуникации предполагает оценку партнеров по взаимодействию, 

самого себя и ситуативного контекста в целом? 

17. Перечислите способы выражения обратной связи.  

18.Перечислите функции вербальных средств коммуникации.  

19. Почему в определении понятия «общение» присутствует указание на то, что это триединый 

процесс? 

20. Перечислите факторы, способствующие формированию аттракции. 

 

 

Перечень задания для решения практических задач 

 

1. Мини-кейс «Активное слушание». Цель – развить навыки активного слушания при сборе 

информации; научиться анализировать и оценивать поведение собеседников в ходе 

обсуждения проблемы, вопроса; оценить значение умения слушать для управленческой 

деятельности. Задание: прослушайте диалог коллег, выделите критерии оценки 

слушающего с точки зрения соблюдения правил активного слушания. Дайте экспертную 

оценку слушающему по каждому из разработанных критериев. Сделайте выводы. 

2. Мини-кейс «Решение конфликтных ситуаций». Задание: проанализируйте по заданным 

сценариям и моделям конфликтные ситуации и дайте экспертную опенку 

коммуникативной ситуации. Сделайте выводы.  

3. Мини-кейс «Стереотипы в нашей жизни». Задание: выступающий рассказывает о каком-

то поступке. Остальные указывают на негативные явления поступка, апеллирую к 



стереотипам и стараясь «испортить» настроение говорящему. Задача говорящего – в 

течение 2-3 минут противостоять напору «критиков», защищая свою позицию. Не 

следует «отмахиваться» от критики, надо в ответ приводить контраргументы.  

4. Мини-кейс «Деловые переговоры». Получив от преподавателя роли и, объединившись в 

группы от 4 до 5 человек, проведите деловые переговоры на одну из предложенных тем с 

другой группой студентов. Заставьте принять собеседника свою точку зрения, используя 

приемы психологического влияния. 

5. Командная работа над кейсом по организации эффективной командной работы. Цель - 

анализ реальной проблемы и формирование коммуникативных стратегий, направленных 

на создание необходимой мотивации у сотрудников и организацию эффективной 

командной работы для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы. Участники 

объединяются в три-четыре подгруппы. Задание: изучите кейс и сформулируйте ответы 

на три вопроса:1.Проанализируйте коммуникативное поведение сотрудников. Каковы 

истинные мотивы коммуникативного поведения сотрудников? 2. Проанализируйте 

коммуникативное поведение руководителя. Каковы истинные мотивы коммуникативного 

поведения руководителя? 3. Какие коммуникативные приёмы со стороны руководителя 

необходимы для того, чтобы мотивировать сотрудников к выполнению своих 

обязанностей и эффективной организации командной работы для решения поставленных 

задач?   

6.Охарактеризуйте по предложенным критериям авторитарный, демократический и 

попустительский стили педагогического общения 

 

• Постановка целей 

• Принятие ответственности 

• Оценка результатов деятельности 

• Средства воздействия и влияния 

• Особенности учебной деятельности 

• Качество взаимоотношений 

• Результат для учащихся 

 

 

7.Тренинг публичного выступления 

Задание 1. Работа над правильностью речи. 

1.Прокомментируйте ошибки в выражениях. 

2.Устраните многословие в выражениях. 

3.Объясните значения слов-паронимов и придумайте обороты со словами. 

4.Объясните значение слов. 

5. Объясните смысл крылатых выражений и фразеологизмов: яблоко раздора, сизифов труд, 

гордиев узел, авгиевы конюшни. 

8.Определите приёмы ораторской речи 

 

 

8. Перечень вопросов для обсуждений  

 

1. Средства, цели, функции общения.  

2. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения. 

3. Деонтология. Основы педагогической деонтологии. Правила поведения в конфликтных 

ситуациях, коммуникативная толерантность, способы разрешения конфликтов. 

4. Невербальное речевого воздействия. Соотношение вербального и невербального 

речевого воздействия. Виды невербальных сигналов. Эффективность невербальных 

сигналов.  



5.Приёмы ораторского искусства.  

6. Особенности и приёмы успешной самопрезентации. Способы самопрезентации 

7. Классификации стилей и моделей педагогического общения. Характеристика стилей 

педагогического общения.  

8. Типология стереотипов. Стереотипы в межкультурном контексте.  

9. Технология аргументации и речевого воздействия (технология ведения дискуссии, 

тактические правила эффективной аргументации).  

10. Коммуникативные качества речи. Понятие о коммуникативных качествах речи. 

Система основных коммуникативных качеств речи.  

11.Выразительность как коммуникативное качество речи. Виды выразительности: 

языковая, интонационная, композиционная. Выразительные и изобразительные средства 

языка на звуковом, лексическом и грамматическом уровнях: звукопись, тропы, фигуры. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой подготовку и защиту 

реферата по предложенным темам.  

 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1.Функции обратной связи; факторы, нарушающие обратную связь (помехи);  

2.Способы саморегуляции эмоционального состояния;  

3.Техника самопрезентации; 

4.Технология аргументации и речевого воздействия (технология ведения дискуссии, 

тактические правила эффективной аргументации и др.); 

5.Профессиональные деформации; 

6.Коммуникативные конфликты; 

7.Барьеры эффективного общения;  

8.Характеристика вербальных средств общения; 

9. Невербальное общение и его функции; 

10.Приёмы ораторского искусства; 

11.Стили и модели педагогического общения;  

12.Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации  

14.Критика и комплименты в деловой коммуникации  

15.Межкультурная коммуникация  

16.Типы собеседников 

17.Перцептивная сторона общения 

18.Этика педагогического общения 

19.Слушание в межличностном общении. Виды слушания 

20.Социально-психологический тренинг как метод активного обучения и форма 

повышения коммуникативной компетентности личности 

21. Правила поведения в конфликтных ситуациях и способы разрешения конфликтов. 

     22.Вербальное и невербальное речевое воздействие. Виды невербальных сигналов. 

     23. Типология стереотипов. Их роль и влияние в профессиональной деятельности 

педагога.  

     24. Технология аргументации и речевого воздействия (технология ведения дискуссии, 

тактические правила эффективной аргументации).  

      25. Коммуникативные качества и свойства личности педагога. 

 

Требования к оформлению реферата  

Объем реферата – 12-15 страниц печатного текста: 



1 – титульный лист; 

2 – лист «Содержание»; 

3 – введение, актуальность выбранной темы; 

4-10 – основное содержание реферата; 

11 – заключение, итоговые выводы; 

12 – список использованной литературы; 

13-15 – приложения (при необходимости). 

Оформление: 

Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое -1,5 см.  

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов.  

Междустрочный интервал – 1,5.  

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Выравнивание текста: заголовки – от центра страницы; основной текст - по ширине 

страницы. 

 

 

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 

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 



инициативы  

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. Чудинов А.П., Нахимова Е.А. Деловое общение. Учебное пособие.ВО - 

Бакалавриат. Издательство: Флинта, 2022. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1).  

 

Дополнительная литература 

2. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений. 

Издательство: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 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 

 ЭБС Консультант студента  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС Айбукс 

 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, 

обеспечивающая 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 соответствующее ПО и антивирусное 

программное обеспечение. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

https://elib.kantiana.ru/


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: «Стратегии личностно-профессионального развития» 

 

Целью изучения дисциплины является адаптация обучающихся первого курса к 

условиям осуществления основных направлений, процессов в деятельности вуза, 

знакомство с возможностями проектирования и построения жизненно-образовательного 

маршрута в университете. 

 

Задачи дисциплины: 

Адаптация обучающихся первого курса в университете, знакомство со спецификой 

осваиваемой образовательной программы: 

 знакомство обучающихся с особенностями организации процесса обучения и 

воспитания в рамках осваиваемой образовательной программы, программ дополнительного 

профессионального образования, молодежной и международной политики университета в 

рамках расширения возможностей обучающихся; 

 адаптация к условиям и формам организации деятельности университета как 

следующей ступени образования; 

Знакомство обучающихся с возможностями проектирования и построения 

жизненно-образовательного маршрута: 

 определение и реализация приоритетности собственной деятельности и 

способов ее совершенствования на основе самооценки, инструментов диагностики;  

 создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего 

индивидуальную образовательную траекторию в обучении профессии; 

 формирование умения организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен к 

формированию 

собственного 

жизненно-

образовательного 

маршрута на 

основе 

критического 

мышления, 

целеполагания, 

стратегии 

достижения цели 

(в том числе в 

проектном типе 

деятельности) в 

условиях 

создания 

безопасной 

среды, с учетом 

традиционных 

российских 

УК-1.1 Выбирает источники 

информации, осуществляет 

поиск информации и 

определяет рациональные 

идеи для решения 

поставленных задач 

УК-1.4 Демонстрирует умения 

работы в команде в 

соответствии с 

распределением ролей при 

реализации проекта 

УК-1.5 Планирует 

деятельность с учетом 

поставленных целей 

собственного жизненно-

образовательного маршрута в 

сообществах различного типа 

УК-1.10 Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию, аргументировано 

Знать:  

- методы генерирования новых идей 

при решении практических задач, в 

том числе в междисциплинарных 

областях; 

- стратегии поведения в 

нестандартных ситуациях, которые 

могут возникнуть в процессе 

коммуникации, пути их решения; 

- характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и 

самореализации личности. 

Уметь:  

- выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития; 

- применять технологии создания и 

работы в командах, пути 

формирования и развития лидерского 

потенциала, методики управления 

конфликтами и стрессами 
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духовно-

нравственных 

ценностей и 

целей 

национального 

развития, в 

процессе 

социального 

взаимодействия 

обсуждает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера, формирует 

собственную 

мировоззренческую позицию 

УК-1.12 Планирует и 

достраивает собственный 

жизненно-образовательный 

маршрут при получении 

основного и дополнительного 

образования 

- грамотно управлять своим 

временем, как наиболее ценным 

ресурсом. 

Владеть:  

- навыками определения и реализации 

приоритетности собственной 

деятельности и способов ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

- навыками создания проекта 

персонального учебного плана, 

обеспечивающего индивидуальную 

образовательную траекторию в 

обучении профессии 

- умением организовать команду и 

руководить ее работой, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Цикл (раздел) ОПОП: Факультативная дисциплина 

 

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 
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требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Стратегии личностно-профессионального 

развития студентов в образовательной 

среде вуза 

Философия будущего: что такое 

современный университет? 

Трансформация БФУ (стратегия и 

стратегические проекты), структура 

университета и организация основных 

процессов в университете 

Введение в ОПОП 

Индивидуальная карт развития 

студента (инструменты диагностики, 

возможности построения маршрутов) 

Рейтинг студентов 

Мониторинг удовлетворенности 

студентов 

2 Введение в электронную среду вуза Знакомство с ЭИОС вуза (личный 

кабинет, электронное расписание, 

электронная зачетка, образовательная 

программа) 

Электронные библиотечные системы 

вуза 

Электронное обучение. Работа с 

учебным курсом: навигация по курсу, 

типы заданий, просмотр оценок и т.д. 

Электронное портфолио. Структура 

портфолио. 

Мониторинг удовлетворенности 

студентов 

3 Введение в социо-коммуникативную среду 

вуза 

Межличностное общение. 

Межкультурное взаимодействие 

Технологии управления конфликтами 

и стрессами 

Командная работа и лидерство 

Мониторинг удовлетворенности 

студентов. 

4 Введение в проектную среду вуза Проектный университет: 

возможности студентов 

«Вход в науку» - участие в научно - 

исследовательских проектах 

Социально -образовательная 

инициатива – социальные проекты 

От инновационного проекта к 

молодежному предпринимательству 

Распределение по проектным 

группам, проектная работа 

Мониторинг удовлетворенности 

студентов 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по 

дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Философия будущего: что такое современный университет? 

2. Трансформация БФУ (стратегия и стратегические проекты), структура 

университета и организация основных процессов в университете. 

3. Введение в ОПОП. 

4. Индивидуальная карта развития студента (инструменты диагностики, 

возможности построения маршрутов). 

5. Рейтинг студентов. 

6. Знакомство с ЭИОС вуза (личный кабинет, электронное расписание, 

электронная зачетка, образовательная программа). 

7. Электронные библиотечные системы вуза. 

8. Электронное обучение. Работа с учебным курсом: навигация по курсу, типы 

заданий, просмотр оценок и т.д. 

9. Электронное портфолио. Структура портфолио. 

10. Межличностное общение. Межкультурное взаимодействие. 

11. Технологии управления конфликтами и стрессами. 

12. Командная работа и лидерство. 

13. Проектный университет: возможности студентов. 

14. «Вход в науку» - участие в научно - исследовательских проектах. 

15. Социально -образовательная инициатива – социальные проекты. 

16. От инновационного проекта к молодежному предпринимательству. 

17. Распределение по проектным группам, проектная работа. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется с целью формирования 

компетенций. Самостоятельная работа осуществляется в виде: изучения литературы; 

эмпирических данных по публикациям и из практики работы педагога; работы с 

теоритичеким материалом; самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины; поиска 

и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и учебных 

пособий; подготовки эссе; составления структурно-логических схем; подготовки 

групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним. 

 

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, 
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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 

 

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 контролируемой 

компетенции (или её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Стратегии личностно-

профессионального 

развития студентов в 

образовательной среде 

вуза 

УК-1.10 Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию, 

аргументировано обсуждает 

проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера, формирует собственную 

мировоззренческую позицию 

УК-1.12 Планирует и достраивает 

собственный жизненно-

Индивидуальная карта 

развития 
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Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс контролируемой 

компетенции (или её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

образовательный маршрут при 

получении основного и 

дополнительного образования 

Введение в 

электронную среду 

вуза 

УК-1.1 Выбирает источники 

информации, осуществляет поиск 

информации и определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач 

Портфолио 

Введение в социо-

коммуникативную 

среду вуза 

УК-1.4 Демонстрирует умения 

работы в команде в соответствии с 

распределением ролей при 

реализации проекта 

УК-1.5 Планирует деятельность с 

учетом поставленных целей 

собственного жизненно-

образовательного маршрута в 

сообществах различного типа 

Эссе 

Введение в проектную 

среду вуза 

УК-1.4 Демонстрирует умения 

работы в команде в соответствии с 

распределением ролей при 

реализации проекта 

УК-1.5 Планирует деятельность с 

учетом поставленных целей 

собственного жизненно-

образовательного маршрута в 

сообществах различного типа 

Проект 

 

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

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

 Индивидуальная карта развития 

 Портфолио 

 Эссе 

 Проект 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится с использованием бально-рейтинговой 

системы оценивания по результат выполнения контрольных заданий. 

Вид оценочного 

средства 

Критерии оценивания Балл 

(максимально) 

Индивидуальная 

карта развития 

1. Пройдено тестирование на площадке Центра 

развития компетенций и карьеры БФУ. 

2. Представлена информация не менее чем в 50% 

разделов индивидуальной карты развития 

обучающегося. 

30 

Портфолио Представлена информация не менее чем в 50% 

разделов портфолио 

30 
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Эссе 1. Структура и организация: эссе должно иметь 

четкую структуру и логическое построение, 

включая введение, тезис, аргументы и заключение. 

2. Глубина и качество анализа: обучающийся 

должен продемонстрировать глубокое понимание 

темы, а также способность к анализу и оценке 

различных точек зрения. 

3. Использование источников: эссе должно быть 

основано на широком круге достоверных 

источников, включая академические статьи, книги 

и другие публикации. 

4. Языковые навыки: обучающийся должен 

продемонстрировать достаточный уровень 

языковых навыков, включая грамматику, 

пунктуацию, правописание и стиль. 

5. Оригинальность: не менее 80% оригинальности 

текста, объем – не менее 3000 и не более 5000 

знаков с пробелами. 

6. Развитие аргументации: обучающийся должен 

развивать свои аргументы и поддерживать их 

примерами и доказательствами. 

7. Критическое мышление: обучающийся должен 

проявлять критическое мышление и способность к 

анализу и оценке различных точек зрения. 

8. Соответствие теме: эссе должно соответствовать 

теме и заданию, представленному преподавателем. 

10 

Проект 1. Проект отражает современные тенденции и 

проблемы в области создания проекта. 

2. Описание проекта соответствует поставленным 

целям и имеет логичную структуру. 

3. Использованы различные ресурсы для получения 

информации и поддержки своего проекта. 

4. Степень самостоятельности в выполнении 

проекта и принятии решений. 

5. Учтены рекомендаций полученные от 

преподавателя (при наличии) для улучшения 

проекта или приведены аргументы в пользу 

внедрения иных улучшений. 

30 

Итого 100 

 

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. 

отлично зачтено 86-100 
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Умение самостоятельно 

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. Марчук, Н. Ю. Профессиональное становление и развитие личности : 

профессионально-личностная направленность : монография / Н. Ю. Марчук. - 3-е изд., 

стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 261 с. - ISBN 978-5-9765-2565-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1844007  

2. Стратегические коммуникации. Теория и практика : учебное пособие для студентов 

вузов / В. А. Евстафьев, Т. Э. Гринберг, М. А. Кузьменкова [и др.] ; под ред. В. А. 

Евстафьева, Т. Э. Гринберг. - Москва : Издательство «АспектПресс», 2023. - 262 с. - ISBN 

978-5-7567-1261-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/2052257 

3. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении : учеб. 

пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-

9765-1895-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547  

 

https://znanium.com/catalog/product/1844007
https://znanium.com/catalog/product/2052257
https://znanium.com/catalog/product/1042547
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Дополнительная литература: 

1. Пахтусова, Н. А. Становление сетевой идентичности личности в условиях 

виртуальной образовательной среды : монография / Н. А. Пахтусова, Н. В. Уварина, А. В. 

Савченков. - (изм. и доп.). - Москва : Первое экономическое издательство, 2021. - 234 с. - 

ISBN 978-5-91292-370-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1976019 

2. Пикулева, О. А. Психология самопрезентации личности : монография / О.А. 

Пикулёва. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 320 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-

006926-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2072447  

3. Психологическое воздействие: механизмы, стратегии, возможности 

противодействия / под ред. А. Л. Журавлева, Н. Д. Павловой. - Москва : Институт 

психологии РАН, 2012. - 368 с. - (Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-

0220-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059530  

 

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 

 ЭБС Консультант студента  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС Айбукс 

 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, 

обеспечивающая 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 соответствующее 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. 

https://znanium.com/catalog/product/1976019
https://znanium.com/catalog/product/2072447
https://znanium.com/catalog/product/1059530
https://elib.kantiana.ru/
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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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