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 1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 формирование у магистра способностей: проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации; проектировать организацию совместной ииндивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе сособыми образовательными 

потребностями; разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении; проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 
  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Проектирование и мониторинг в образовании входит в обязательную 

часть учебного плана образовательной программы. 
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения),сформированные в 

результате изучения дисциплин/ практик: 
Производственная - педагогическая практика 
Методология и методы научного исследования 
Управление образованием 
Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик: 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Производственная - научно-исследовательская работа 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины (модуля) «Проектирование и мониторинг 

вобразовании» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
  

Код индикатора Индикатор достижения компетенции 
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 
ОПК-2.1 Определяет основные принципы, методы и технологии проектирования 

основных и дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
ОПК-2.2 Проектирует основные и дополнительные образовательные программы с 

учетом планируемых образовательных результатов;отбирает и 

структурирует содержание основных и дополнительных образовательных 

программ 
ОПК-2.3 Разрабатывает научно-методическое обеспечение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 
ОПК-3.1 Планирует и осуществляет учебную и воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и психофизиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся 
ОПК-3.2 Разрабатывает и реализует собственные (авторские) методические 

приемы обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
ОПК-3.3 Самостоятельно проводит анализ и оценку эффективности достижения 



поставленной цели в организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 
ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 
ОПК-5.1 Самостоятельно разрабатывает методологические основы организации и 

проведения мониторинговых исследований,технологии, позволяющие 

решать диагностические задачи в образовании 
ОПК-5.2 Осуществляет мониторинг результатов обучения с применением 

информационно-коммуникационных технологий, разрабатывает 

программы целенаправленной деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся 
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
ОПК-6.1 Анализирует и осуществляет отбор 

психолого-педагогическихтехнологий, позволяющих решать задачи 

индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
ОПК-6.2 Проектирует специальные условия при инклюзивном образовании 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;организует 

деятельность обучающихся с особыми образовательными потребностями 

по овладению адаптированной образовательной программой 
ОПК-6.3 Разрабатывает программные материалы педагога (рабочие программы 

учебных дисциплин, оценочные средства и др.),учитывающие разные 

образовательные потребности обучающихся,проводит занятия и 

оценочные мероприятия в инклюзивных группах; проводит оценочные 

мероприятия 
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальны 

хнаучных знаний и результатов исследований 
ОПК-8.1 Руководствуется основными принципами и процедурами научного 

исследования, методами критического анализа и оценки научных 

достижений и исследований в области педагогики, специальных 

дисциплин экспериментальными и теоретическими методами 

научно-исследовательской деятельности 
ОПК-8.2 Анализирует методы научных исследований в целях решения 

исследовательских и практических задач, осуществляет обоснованный 

выбор методов для проведения научного исследования в области 

педагогики 
ОПК-8.3 Самостоятельно определяет педагогическую задачу и проектирует 

процесс ее решения; разрабатывает методологически обоснованную 

программу научного исследования, организует научное 
 

  

  



4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в томчисле: 
– контактная работа – 4,4 акад. часов: 
– аудиторная – 4 акад. часов; 
– внеаудиторная – 0,4 акад. часов; 
– самостоятельная работа – 99,7 акад. часов; 
– в форме практической подготовки – 0 акад. час; 
– подготовка к зачёту – 3,9 акад. час 
Форма аттестации - зачет 

Раздел/ тема 
дисциплины К

у
р

с 

Аудиторная 
контактная 

работа 
(в акад. 

часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

Вид самостоятельной 
работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Код 

компетенции 

Ле

к. 

ла

б. 
за

н. 

пр

акт

.за

н. 

1. Концептуальные подходы проектирования и мониторинга в образовании 

1.1 

Проектирование и 

научное 

исследование: 

особенности и 

проблемы. 

2 
0,5

/0,

5И 
  13 

Составление 

глоссария по теме. 
Опрос на лекции.Опрос на 

практическом занятии. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1ОПК-5.

2ОПК-6.1ОПК-6

.2ОПК-6.3ОПК-

8.1ОПК-8.2ОПК

-8.3 

1.2 

Компетентностный 

подход и 

проектный метод в 

образовательном 

процессе. 

 

0,5

/0,

5И 
  13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Презентация изученного 

материала вэлектронном 

виде. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1ОПК-5.

2ОПК-6.1ОПК-6

.2ОПК-6.3ОПК-

8.1ОПК-8.2ОПК

-8.3 

Итого по разделу 
1/1

И 
  26    

2. Актуальные вопросы проектирования и мониторинга инноваций в сфере образования РФ 

2.1 Понятие о 

качестве 

образования. 

Традиционные и 

новые технологии 

управления 

учебным 

процессом и 

оценки результатов 

обучения. 
 

2 

0,5

/0,

5И 
  13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Опрос на лекции.Опрос на 

практическом занятии. 

ОПК-2.1,ОПК-2.

2,ОПК-2.3,ОПК-

3.1,ОПК-3.2,ОП

К-3.3,ОПК-5.1,О

ПК-5.2,ОПК-6.1,

ОПК-6.2,ОПК-6.

3,ОПК-8.1,ОПК-

8.2,ОПК-8.3 

2.2 Компоненты 

психолого- 

педагогической 

технологии 

проектирования и 

0,5

/0,

5И 
 

1/1

И 
13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Презентация изученного 

материала вэ лектронном 

виде. 

ОПК-2.1,ОПК-2.

2,ОПК-2.3,ОПК-

3.1,ОПК-3.2,ОП

К-3.3,ОПК-5.1,О

ПК-5.2,ОПК-6.1,



  

мониторинга в 

образовании. 
ОПК-6.2,ОПК-6.

3,ОПК-8.1,ОПК-

8.2,ОПК-8.3 

Итого по разделу 
1/1

И 
 

1/1

И 
26    

3. Проектирование технологий внедрения инноваций в образовательные системы различного уровня 

3.1 Технология 

тестирования.ЕГЭ 

и качество 

образования. 

Организационно-те

хнологическое 

обеспечение ЕГЭ. 

2 

   15 
Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Опрос на практическом 

занятии. 

ОПК-2.1,ОПК-2.

2,ОПК-2.3,ОПК-

3.1,ОПК-3.2,ОП

К-3.3,ОПК-5.1,О

ПК-5.2,ОПК-6.1,

ОПК-6.2,ОПК-6.

3,ОПК-8.1,ОПК-

8.2,ОПК-8.3 

3.2 

Технологияпроект

ированияобразоват

ельногопроцесса: 

понятия«проект», 

«педагогическаяте

хнология», 

задачиобразования

. 

   15 
Подготовка 

кпрактическимзаняти

ям. 

Презентация изученного 

материла в электронном 

виде. 

ОПК-2.1,ОПК-2.

2,ОПК-2.3,ОПК-

3.1,ОПК-3.2,ОП

К-3.3,ОПК-5.1,О

ПК-5.2,ОПК-6.1,

ОПК-6.2,ОПК-6.

3,ОПК-8.1,ОПК-

8.2,ОПК-8.3 

3.3 Проектная 

деятельность: 

типология 

проектов, 

требования, 

ключевые 

компетентности. 

Структура проекта 

и его 

характеристика. 

  
1/1

И 
17,7 Презентация. 

Презентация изученного 

материала в электронном 

виде. 
ОПК-2.1, 

Итого по разделу   
1/1

И 
47,7    

Итого за семестр 
2/2

И 
 

2/2

И 
99,7  зачёт  

Итого по дисциплине 
2/2

И 
 

2/2

И 
99,7  зачет  



 5 Образовательные технологии 
 

 1. Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 

средствами(монолог преподавателя). 
 Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений 

инавыков по предложенному алгоритму. 
 2.Технологии проблемного обучения – организация образовательного 

процесса,которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных 

проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной 

деятельностистудентов, мозговой-штурм, доклады в формате тед-конференции. 
 3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная 

нареконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных 

условий.(ролевая игра, деловая игра, организационно-деятельностные игры). 
 4. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса,которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников,достижение на этой 

основе личностно значимого для них образовательного результата. 
 5.Информационно-коммуникационные образовательные технологии –

организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных сред и технических средств работы с информацией. 
 Самый оптимальный вариант планирования и организации студентом 

времени,необходимого для изучения дисциплины – распределить учебную нагрузку 

равномерно, т.е. каждую неделю знакомиться с необходимым теоретическим материалом 

на лекционных занятиях и закреплять полученные знания самостоятельно, изучая 

рекомендуемую литературу. 
 В случае пропуска занятия, необходимо предоставить письменную разработку 

пропущенной темы. Самостоятельную работу следует выполнять согласно графику и 

требованиям, предложенным преподавателем. 
 В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать 

интернет-ресурсы и фонды электронных библиотечных систем. 
 Допуск к зачету по дисциплине предполагает активное участие в предлагаемых 

формах работы, а также своевременное выполнение самостоятельных заданий. 
 

 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 Представлено в приложении 1. 

 

 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 Представлены в приложении 2. 

 

 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины(модуля) 
 а) Основная литература: 
 1. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие 

длявузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 243 с. –

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01054-1. – URL : 

https://urait.ru/bcode/451789(дата обращения: 15.01.2025) 
 2. Дополнительное образование в психолого-педагогическом сопровождении 

:учебное пособие [для вузов] / составитель И. В. Гурьянова ; Магнитогорский 

гос.технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2020. - 

1CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-1873-3. - Загл. с титул. экрана. - 

URL:https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2659 (дата обращения: 

15.01.2025). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на 

CD-ROM.   

https://urait.ru/bcode/451789(дата
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2659


     

 б) Дополнительная литература: 
1. Байкова, Л. А. Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления : учебник для вузов / Л. А. Байкова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 122 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-11248-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/566102 (дата обращения: 15.01.2025). 

2. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : 

учебник для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2025. – 152 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13229-8. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/567236 (дата обращения: 15.01.2025). 

3. Коротаева, Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности : учебник для вузов / Е. В. Коротаева. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 178 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-07965-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/564043 (дата обращения: 15.01.2025). 

4. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва 

: Издательство Юрайт, 2025. – 355 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15331-6. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/563025 (дата обращения: 15.01.2025). 
     

 в) Методические указания: 
1. Самостоятельная работа студентов вуза : практикум / составители: Т. Г. 

Неретина, Н. Р. Уразаева, Е. М. Разумова, Т. Ф. Орехова ; Магнитогорский гос. технический 

ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с 

титул. экрана. - URL: https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2391 (дата 

обращения: 15.01.2025). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также 

на CD- ROM.  
     

 г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
     

 Программное обеспечение 
 

НаименованиеПО № договора Срок действия лицензии 
 

 

MS Office 

2007Professional 
№ 135 от 17.09.2007 бессрочно 

 

  

  

 

7Zip 
свободно 

распространяемое ПО 
бессрочно 

 

     

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

Название курса Ссылка 
 

 

Международная реферативная и 

полнотекстоваясправочная база данных научных 

изданий «SpringerNature» 
https://www.nature.com/siteindex 

 

  

 

Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. 

Г.И.Носова 
https://host.megaprolib.net/MP0109/Web 

 

 

Российская Государственная библиотека. 

Каталоги 
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ 

 

 

Национальная 

информационно-аналитическаясистема – 

Российский индекс научного цитирования(РИНЦ) 
URL:https://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

 

Электронная база периодических изданий East 

ViewInformation Services, ООО «ИВИС» 
https://dlib.eastview.com/ 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/566102
https://urait.ru/bcode/567236
https://urait.ru/bcode/564043
https://urait.ru/bcode/563025
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2391
https://www.nature.com/siteindex
https://host.megaprolib.net/MP0109/Web
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://dlib.eastview.com/


 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
    

 Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
 Учебные аудитории для проведения дистанционных занятий лекционного типа: 

Стол компьютерный, стол письменный, стул офисный, документ-камера Epson,источник 

бесперебойного питания POWERCOMIMD-1500AP , камера высокого разрешения, 

компьютер персональный (тип6), проектор ViewSonicPJD7526W,спикерфон настольный 

Calisto-620 Plantronics, веб-камера LogiteachC920, системаакустическая настольная, 

стереогарнитура (микрофон с шумоподавлением),экраннастенный Digis Optimal-C MW 

DSOC-11032*2. 
 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Стол 

компьютерный, стол письменный, стул офисный, документ-камера Epson, источник 

бесперебойного питания POWERCOMIMD-1500AP , камера высокого разрешения, 

компьютер персональный (тип6), проектор ViewSonicPJD7526W, спикерфоннастольный 

Calisto-620 Plantronics, веб-камера LogiteachC920, система акустическаянастольная, 

стереогарнитура (микрофон с шумоподавлением), экраннастенный DigisOptimal-C MW 

DSOC-11032*2. 
 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

персональныекомпьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в 

электроннуюинформационно-образовательную среду университета. 
 Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебногооборудования: стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и 

учебно-методической документации. 
  

. 

  



Приложение 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Лекция – главное звено дидактического цикла, который включает помимо лекций 

также семинарские занятия, контроль знаний и самостоятельную работу студентов. 

Ее цель – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

студентами учебного материала. 

Значение лекционной формы занятий в процессе изучения дисциплины обусловлено 

рядом причин: 

 - новый учебный материал по конкретной теме еще не нашел отражение в 

существующих учебниках 

- некоторые разделы устарели.  

Как готовиться к лекциям. 

Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса. Она 

- знакомит с новым учебным материалом, 

-разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

- систематизирует учебный материал, 

- ориентирует в учебном процессе. 

Что нужно сделать студенту перед лекцией: 

- узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

- прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 

- уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

- выпишите основные термины, 

- ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 

- запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

 

Методические рекомендации для подготовки к практическому заданию 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их 

назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем регулярной 

и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. Процесс 

подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственноепроведениепрактическогозанятияпредполагает,например:индивиду

альные выступления студентов с сообщениями по какому-либо−вопросу изучаемой темы; 

фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и−выводы; решение задач 

и упражнений по образцу;− решение вариантных задач и упражнений;− решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач;− 

проектирование−имоделированиеразныхвидовикомпонентовпрофессиональной 

деятельности. выполнение контрольных работ;−работу с тестами. 

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется:внимательно 

ознакомиться с тематикой практического занятия; прочесть конспект лекции по теме, 

изучить рекомендованную литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос 

практического занятия; проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки; если 

встретятся незнакомые термины, обязательно обратиться к словарю и зафиксировать их в 

тетради. Все письменные задания выполнять в рабочей тетради. Практические занятия 

развивают у студентов навыки самостоятельной работы по решению конкретных задач. 

 

 



Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

название доклада; 

сообщение основной идеи; 

современную оценку предмета изложения; 

краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

интересную для слушателей форму изложения; 

акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, 

но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия 

языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания 

выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых 

результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: 

докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше 

всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование 

полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, «Технология 

изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», «Методика выявления…» 

и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват 

большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности 

вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком 



краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с 

целью точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. 

Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая 

идея дает возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить 

(средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения 

восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их 

зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала 

ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр 

скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются 

глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, 

преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 

неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что 

аудитория поймет, о чем вы говорите. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может 

не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда 

употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений 

речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых 

вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между частями 

выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность 

основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным 

заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего 

создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в 

конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно привлечь внимание 

слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее (не вступление 



важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а заключение должно 

обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно 

быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 

заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

Вызывает ли мое выступление интерес? 

Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 

Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее 

составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 

какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем 

складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной 

проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, 

отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей 

силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 

предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд (!). 

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что 

обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. 

При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, 

косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это 

своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы 

слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой 

путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 



настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или 

вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

 

Методические рекомендации по написанию и защите проекта 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме проекта является индивидуальной 

самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание проета 

Файл проета, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения (при необходимости). 

Наименование частей реферата 
Количество 

страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

Срок сдачи готового проекта определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать проект. Срок доработки проекта устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов: 

Самостоятельная работа реализуется: 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях и 

практических занятиях – путем проведения экспресс-опросов по конкретным 

темам, тестового контроля знаний; 

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по 

учебным вопросам, при выполнении индивидуальных заданий; 

3) в библиотеке, дома, в общежитии. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 

− подготовка и написание рефератов, докладов; 

− подбор и изучение литературных источников; 

− подготовка к участию в научно-теоретических конференциях. 

Существуют следующие виды контроля: 

− текущий, т.е. регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических занятиях; 

− самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным работам. 
  



Приложение 2 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 

Оценочные средства 

ОПК-2: Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации  

ОПК-2.1 Определяет основные принципы, 

методы и технологии 

проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся  

Перечень теоретических вопросов к 

зачету: 

1. Историко-культурные источники 

развития педагогического 

проектирования. 

2. Сущность понятий 

«образовательная система», 

«проектирование», «экспертиза». 

3. Проектирование как способ 

инновационного преобразования 

педагогической действительности.  

4. Сущность, содержание и 

особенности 

психолого-педагогического 

проектирования. 

5. Понятие, сущность, объект, цели, 

задачи, приоритетные области 

проектирования. 

6. Логика и технология 

формирования проекта (методика 

целевого обоснования проекта и 

формирования его содержательных 

разделов). 

7. Принципы социокультурного 

проектирования. 8. Сущность и 

технология проблемно-целевого 

анализа. 

9. Понятие ситуации и ее основные 

составляющие. 

10. Педагогические принципы 

управления качеством. 

ОПК-2.2 Проектирует основные и 

дополнительные образовательные 

программы с учетом планируемых 

образовательных результатов; 

отбирает и структурирует 

содержание основных и 

дополнительных образовательных 

программ  

Перечень теоретических вопросов к 

зачету: 

1. Раскройте содержание понятия 

«педагогическое проектирование». 

2. Перечислите принципы 

педагогического проектирования. 

3. Раскройте специфику понятий 

«проектирование», 

«прогнозирование», 

«конструирование», 

«моделирование». 

4. Раскройте специфику понятий 

«проективный», «проектный», 



«проектировочный» применительно к 

сфере образования. 

5. Перечислите методологические 

подходы к педагогическому 

проектированию. 

6. Перечислите объекты 

педагогического проектирования, 

раскройте их специфику. 

7. Раскройте логику действий и этапы 

педагогического проектирования. 

8. Перечислите виды проектов. 

Приведите примеры каждого из них. 

9. Опишите модель формирования 

содержания образования. 

10. Раскройте содержание моделей 

логической структуры учебного 

материала. 

11. Опишите структуру 

образовательной программы. 

12. Опишите методические 

требования к оформлению и порядок 

утверждения программы. 13. 

Раскройте содержание понятия 

«образовательная технология». 

14. Опишите порядок проектирования 

образовательной технологии. 

15. Перечислите требования к 

написанию проекта. Опишите 

критерии результативности проекта. 

16. Методология экспертизы в 

образовании. 

17. Субъекты экспертизы: заказчик, 

эксперт, экспертируемая сторона. 

18. Кто может дать экспертную 

оценку педагогических проектов?  

ОПК-2.3 Разрабатывает научно-методическое 

обеспечение реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ  

Проанализируйте возможности 

использования различных видов 

экспертизы при оценке 

инновационной программы 

образовательного учреждения. 

ОПК-3: Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-3.1 Планирует и осуществляет учебную 

и воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и 

психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 

Составьте таблицу «Субъекты и 

объекты проектной деятельности», 

определив значимые характеристики 

для сравнения.  

 

ОПК-3.2  Разрабатывает и реализует 

собственные (авторские) 

Разработайте критериальную базу для 

экспертизы заявок образовательных 



методические приемы обучения и 

воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных 

потребностей, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

учреждений на участие в каком-либо 

профессиональном конкурсе. 

 

 

ОПК-3.3 Самостоятельно проводит анализ и 

оценку эффективности достижения 

поставленной цели в организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями  

1. Подготовьте презентацию на 

образовательный проект (тема 

уточняется в соответствии с темой 

диссертационного исследования). 

2.Проанализируйте 

Интернет-ресурсы на предмет 

реализации проектной деятельности в 

ОУ. Охарактеризуйте виды проектов 

ОУ. Проведите их экспертную 

оценку. 

3. Разработайте лист экспертных 

оценок образовательной программы. 

ОПК-5: Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении  

ОПК-5.1 Самостоятельно разрабатывает 

методологические основы 

организации и проведения 

мониторинговых исследований, 

технологии, позволяющие решать 

диагностические задачи в 

образовании 

Теоретические вопросы: 

1. Проектирование 

образовательной программы. 

2. Проектирование учебных 

планов. 

3. Логика проектирования 

образовательных систем. 

4. Проектирование 

педагогических технологий.  

5. 17. Проектирование контекста 

педагогической деятельности. 

6. Предназначение, объект и 

предмет гуманитарной 

экспертизы образования. 

7. Экспертиза образовательного 

учреждения.  

0. Экспертиза стратегических 

документов ОУ в рамках 

национального проекта 

"Образование". Критерии 

экспертизы. 

8. Нормативно-правовое 

обеспечение и 

социально-организационные 

механизмы экспертизы. 

9. Юридические и этические 

аспекты экспертизы. 



10. Технологические аспекты 

проведения экспертизы. 

11. Организация общественной 

экспертизы программ и 

проектов. 

12. Экспертиза проектной 

деятельности в сфере 

образования. 

13. Проектирование и мониторинг 

развития 

организационно-образователь

ных систем. 

14. Проектирование изменений в 

содержании образовательного 

плана. 

15. Мониторинг 

социально-психологического 

климата образовательного 

учреждения. 

16. Проблема как единица анализа 

ситуации (понятие, 

классификация, технология 

анализа).  

17. Характеристика ситуации и 

целевое обоснование проекта. 

18. Определите методологический 

аппарат педагогического 

проектирования и 

мониторинга. 

 

Практические задания: 

Определите методологический 

аппарат педагогического 

проектирования и мониторинга. 

ОПК-5.2 Осуществляет мониторинг 

результатов обучения с 

применением 

информационно-коммуникационных 

технологий, разрабатывает 

программы целенаправленной 

деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов 

обучающихся  

Перечень практических вопросов к 

зачету:  

1. Различные уровни и структура 

образовательных систем. 

2. Основные понятия 

педагогического проектирования. 

3. Функции проектной деятельности 

и виды педагогического 

проектирования. 

4. Уровни и принципы 

педагогического проектирования. 

5. Логика организации проектной 



деятельности. Этапы 

проектирования. 

6. Субъекты и объекты проектной 

деятельности.  

7. Виды педагогических проектов. 

8. Проектирование содержания 

образования.  

9. Проектирование концепции 

содержания образования.  

 

ОПК-6: Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

ОПК-6.1 Анализирует и осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий, позволяющих решать 

задачи индивидуализации обучения 

и развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Теоретические вопросы: 

1. Оценка качества образования и 

образовательных услуг. 

2. Синтез внешней (государственной 

и общественной) оценки и 

самооценки образовательной системы 

любого уровня как основа 

эффективной оценки качества 

образования. 

3. Методы построения системы 

мониторинга качества в 

образовательных учреждениях. 

4. Развитие системы оценки качества 

образования в новых ФГОС. 

5. Роль органов 

государственно-общественного 

управления в оценке качества. 

 6. Формы представления результатов 

качества образования 

общественности. 

7. Современные тенденции в 

управлении качеством. 

 

Практические задания: 

Составьте терминологический 

словарь по курсу «Проектирование и 

мониторинг образования».  

ОПК-6.2 Проектирует специальные условия 

при инклюзивном образовании 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

организует деятельность 

обучающихся с особыми 

Перечень практических вопросов к 

зачету: 

 1. Мониторинг качества образования 

и образовательных услуг (виды и 

направления мониторинга в системе 

оценки качества образования и 



образовательными потребностями 

по овладению адаптированной 

образовательной программой  

образовательных услуг на разных 

уровнях системы управления).  

2. Основные требования к процедурам 

мониторинга (критериальность, 

технологичность, квалификация 

экспертов, процессуальность, связь 

мониторинга с системой принятия 

управленческих решений). 

3. Рейтинговая оценка качества 

образования и образовательных услуг. 

4. Этапы педагогического 

мониторинга (подготовительный, 

полевой, систематизации, обобщения, 

интерпретации информации). 

5. Формы деятельности по 

управлению качеством образования 

(диагностико-аналитическая, 

коррекционно-развивающая, 

консультативная, практическая). 

6. Особенности управления качеством 

в образовании. 

7. Основные группы потребителей 

образовательных услуг, их 

требования и ожидания. 

8. Технологический процесс 

управления качеством. 

9. Основные проблемы 

педагогических систем управления 

качеством 

 

ОПК-6.3 Разрабатывает программные 

материалы педагога (рабочие 

программы учебных дисциплин, 

оценочные средства и др.), 

учитывающие разные 

образовательные потребности 

обучающихся, проводит занятия и 

оценочные мероприятия в 

инклюзивных группах; проводит 

оценочные мероприятия 

1.Подготовить презентацию на 

образовательный проект.  

2. Разработайте 

социально-педагогический проект. 

3. Подготовьте защиту (для спонсора) 

и презентацию проекта (для 

потенциального клиента). 

4. Проведите экспертизу проекта 

других проектантов. Представьте 

экспертное заключение в виде 

"рецензии 

ОПК-8: Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

ОПК-8.1 Руководствуется основными 

принципами и процедурами 

научного исследования, методами 

критического анализа и оценки 

научных достижений и 

Перечень теоретических вопросов к 

зачету: 

1 Методологические основы 

организации педагогического 



исследований в области педагогики, 

специальных дисциплин 

экспериментальными и 

теоретическими методами 

научно-исследовательской 

деятельности 

мониторинга. 

2. Базовые условия эффективности 

организации и проведения 

педагогического мониторинга . 

3 Методы управления качеством 

образования. 

4 Организационно-педагогические 

условия управления качеством 

образования. 

5.Специфика осуществления 

мониторинга образовательных 

результатов. 

6. Принципы образовательного 

мониторинга. 

Практические задания: 

Составьте терминологический 

словарь по курсу «Проектирование и 

мониторинг образования».  

 

ОПК-8.2 Анализирует методы научных 

исследований в целях решения 

исследовательских и практических 

задач, осуществляет обоснованный 

выбор методов для проведения 

научного исследования в области 

педагогики 

1.Раскройте значение принципа 

диагностичности при определении 

целей образовательного процесса. 

Приведите примеры целеполагания в 

образовании. 

2. Раскройте значение современных 

требований к образованию как к 

процессу достижения качества 

3. Приведите пример стратегического 

планирования образовательного 

процесса, раскрыв суть его основных 

этапов в контексте достижения 

качества. 

 

ОПК-8.3 Самостоятельно определяет 

педагогическую задачу и 

проектирует процесс ее решения; 

разрабатывает методологически 

обоснованную программу научного 

исследования, организует научное 

исследование в области педагогики 

Подготовьте собственный проект 

мониторинга качества образования и 

опробуйте его в условиях 

конкретного учебного заведения. 

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета. 

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по вопросам. 

Показатели и критерии оценивания: 



– на оценку «зачтено» – студент должен показать высокий уровень знаний не только на 

уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения 

проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения 

критических суждений; 

– на оценку «не зачтено» – студент не может показать знания на уровне 

воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки 

решения простых задач. 
 

 


