
 



 

1. Цель практики. Цель Технологической (проектно-технологической) практики - 

формирование у магистрантов способностей к проектированию научно-аналитической, 

диагностической и коррекционно-развивающей работы, необходимой в 

профессиональной деятельности психолога.  

Технологическая (проектно-технологическая) практика способствует овладению технологией 

планирования, структурирования, отбора практического материала, в соответствии как с общей 

целью исследования, так и с частными практическими задачами.  

2. Задачи:  

 Формирование способности использовать научно-обоснованные диагностические методы и 

технологии в разработке плана и в содержании магистерской диссертации;  

 формирование способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

 формирование способности к осуществлению, исследовательской, научно-методической, 

психодиагностической и аналитической деятельности в общей системе сопровождения 

реализации основных и дополнительных образовательных программ.  

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО  
Производственная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Технологическая (проектно-технологическая) практика 

проводится на 2 курсе в 3 семестре и является частью, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

Б1.В.08 «Психологическая безопасность личности в медиапространстве»; Б.1.В. 06 

«Психологическая безопасность развивающего пространства»  и других дисциплин курса. 

Знания, полученные в результате прохождения практики будут в дальнейшем необходимы 

для освоения содержания курсов Б1.В.03 «Стратегии групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы», Б1.В.10 «Психологическое сопровождение развития личности в семье», а 

также при прохождении Преддипломной̆ практики.  

 

4. Форма проведения практики – Производственная технологическая практика является 

рассредоточенной; форма проведения практики - дискретная. 

 

5. Место и время проведения практики – Местом проведения данного вида практики 

являются образовательные организации и учреждения г. Иркутска, с которыми у вуза заключен 

договор о сотрудничестве, также местом проведения практики может выступать кафедра 

психодиагностики и практической психологии ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ». Кафедра располагает 

необходимым кадровым и научно-методическим потенциалом для организации и реализации 

данного вида практики в рамках ОПОП по направлению подготовки 44.04.02. «Психолого-

педагогическое образование», направленность «Практическая психология личности». На кафедре 

разработаны методические материалы, обеспечивающие деятельность обучающихся и 

преподавателей по реализации программы практики и контролю её результатов. 

Место проведения практики может быть адаптировано для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов 

следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

 



 

7.Структура и содержание практики 

7.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем производственной технологической практики и сроки ее проведения определяются 

учебным планом и составляют 6 недель. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9  зачетных единицы, 324 часа, из них: 

- контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) - 6 часов, 

включая время, отведенное на сдачу зачета с оценкой; 

- самостоятельная работа 318 часов (под руководством руководителя практики от Профильной 

организации). 

 

 

 

 

Компетенция Индикаторы 

Компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2  ПК-2 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты и 

индивидуальные 

программы развития 

на основе 

психофизиологичес

ких и 

нейропсихологичес

ких особенностей 

обучающихся.  

ИДК ПК2.1. Осуществляет 

развивающую и 

коррекционную работу с 

учетом индивидуально- 

психологических 

особенностей субъектов 

образования, направленную 

на развитие и/или 

коррекцию 

интеллектуальной, 

эмоционально - волевой 

сферы, познавательных 

процессов, снятие 

тревожности, решение 

проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в 

общении и поведении. 

Знает: основные принципы  

взаимодействия психологической 

службы со всеми субъектами 

образовательного процесса и 

семьи. 

Умеет: на основе 

диагностических  данных 

разрабатывать коррекционно-

развивающие программы   для 

субъектов образовательной 

организации и семьи. 

Владеет: методами 

коррекционно-развивающего 

воздействия в общей системе  

консультативного 

взаимодействия. 

ПК-3 Способен к 

использованию 

современных 

психотехнологий в 

профессиональной 

деятельности 

ИДК ПК3.2. Использует 

современные психолого - 

педагогические методы и 

технологии по формированию 

комфортной и безопасной для 

личностного развития 

обучающегося 

образовательной среды, в т.ч. в 

условиях адаптации к новой 

образовательной среде.  

 
 

Знать: возрастные особенности, 

законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

комфортной и образовательной 

среды. 

Уметь: применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, 

духовно-нравственного развития 

личности. 

Владеть:  навыками 

использования образовательных 

технологий с учетом   возрастных   

и  индивидуальных особенностей  

обучающихся 



План - график производственной практики 

 

№ 

Наименование разделов (этапов) 

практики 

Количество часов Количество недель 

 
Подготовительный 

2 1 

 
Основной 318 

4 

 
 Итоговый 

4 1 
 

 

7.2. План – график  практики 
 

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы на

 практике, включая 

самостоятельную работу и 
трудоемкость (в часах) очн/заоч 

Формы текущего 

контроля 

 

 
1.  

Подготовительный Участие в работе 

установочной конференции на 

базе вуза: знакомство с целью 

и задачами практики, сроками, 

осваиваемыми компетенциями 

в ходе практической 

деятельности, режимом 

работы, программой практики, 

содержанием деятельности на 

каждом этапе, правами и 

обязанностями практикантов, 

отчетной документацией. 

 Заполнение дневника 

практики 

Инструктаж по технике 

безопасности 
 

Регистрация в 

журнале 

Составление 
индивидуального плана 

производственной 

технологической практики с 

учетом специфики ее 

прохождения 

 Заполнение дневника 

практики 

Изучение методических 

рекомендаций для студентов 

по выполнению заданий 

практики 

 Заполнение дневника 

практики 

2. 
 Основной Аннотирование научно 

методических источников: 

монографий, методических 

пособий, периодических 

изданий. 

 Аннотация 7-10 

источников 



Составление методического 

портфеля практиканта по 

организации психолого- 

педагогической деятельности 

в соответствии с 

проблематикой и целевой 

группой его 

диссертационного 

исследования. 

 Методический портфель 

с подбором пакета 

методических 

разработок по 

организации 

исследования, 

экспериментальной, 

психодиагностической и 

коррекционно-

развивающей работы 

том числе взрослых. 

Разработка плана 

формирующего этапа 

эксперимента (в 

соответствии с 

проблематикой 

диссертационного 

исследования магистранта) 

 План формирующего 
этапа эксперимента. 

Разработка и защита в 

студенческой группе проекта 

программы (коррекции, 

адаптации, профилактики, 

реабилитации, 

ресоциализации в 

соответствии с проблематикой 

и целевой группой 

диссертационного 

исследования магистранта. 

 Представление проекта 

программы (в 

соответствии с 

проблематикой и 

целевой группой 

диссертационного 

исследования 

магистранта) 

Осуществление программы в 

рамках формирующего этапа 

эксперимента на базе 

образовательной организации 

или учреждения г.Иркутска, 

Иркутской области или на 

кафедре 

 Пакет документов, 

подтверждающих 

качество реализации 

программы 

(соответственно 

проблематике) - 

Написание параграфа 2.2. ВКР, 

посвященного описанию 

формирующего этапа 

эксперимента, анализу его 

результативности. 

 Текст параграфа 2.2. 
ВКР. 

Написание, подготовка к 

публикации статьи, 

посвященной описанию 

формирующего этапа 

эксперимента, анализу его 

результативности 

 Текст статьи 



3. 
3 Итоговый Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики. 

 Отчет, дневник 
практики, параграф 2.2. 
ВКР, статья. 

Подготовка к участию в 

конференции по итогам 

производственной практики 

(презентация с 

использованием современных 

информационных технологий). 

 Итоговая презентация 

 
 
 
 
 
 
 

4. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной социально-педагогической практике. 

№ 

Виды работы в период практики 

Реализуемые технологии 

1 Участие в работе установочной и итоговой 

конференции на базе вуза. Инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной защите. 

Традиционные образовательные 

технологии (информационная 

лекция, лекция-беседа) 

2 Составление индивидуального плана 

производственной технологической практики и 

утверждение его у руководителя практики. 

Технологии планирования этапов 

предстоящей работы 

3 Изучение методических рекомендаций для 

студентов по выполнению заданий практики. 
Информационные технологии 

(изучение информации), кейс- 

стадии 

4. Аннотирование научно-методических 

источников: монографии, методические пособия, 

периодические издания 

Информационные технологии 

(изучение и анализ информации) 

5. Составление методического портфеля 

практиканта по организации психолого-

педагогического исследования в соответствии с 

проблематикой и целевой группой его 

диссертационного исследования. 

Исследовательские и проектные 

технологии (определение 

методического инструментария для 

проведения мероприятий в 

соответствии с целями и задачами 

практики) 
 

6. Разработка плана формирующего этапа эксперимента (в 

соответствии с проблематикой диссертационного 

исследования магистранта) 

Технологии планирования 

этапов предстоящей работы. 

Проектная деятельность. 

7. Разработка и защита в студенческой группе проекта 

программы (коррекции, адаптации, профилактики, 

реабилитации, ресоциализации) в соответствии с 

проблематикой и целевой группой 

диссертационного исследования магистранта. 

Исследовательские и проектные 

технологии (определение 

методического инструментария для 
проведения мероприятий в 

соответствии с целями и задачами 

практики) 



8. Осуществление программы в рамках 

формирующего этапа эксперимента на базе 

образовательной организации или учреждения 

г.Иркутска, Иркутской области или при кафедре 

психодиагностики и практической психологии ПИ  

ИГУ. 

Технологии эффективного 

межличностного взаимодействия 

9 Написание параграфа 2.2. ВКР, посвященного 

описанию формирующего этапа эксперимента, 

анализу его результативности. 

Рефлексивные технологии, 

информационные технологии. 

10 Написание, подготовка к публикации статьи, 

посвященной описанию формирующего этапа 

эксперимента, анализу его результативности 

Рефлексивные технологии, 

информационные технологии. 

11. Подготовка отчетной документации по итогам 

производственной технологической практики. 
Рефлексивные технологии, 

технологии презентации и 

самопрезентации, дискуссия  
 
 
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

Наименование 

Разделов 
Виды и формы самостоятельной работы 

Подготовительный 

Участие в работе 

установочной и итоговой 

конференции на базе вуза. 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

противопожарной защите. 

Ознакомление с положением по технике безопасности и 

противопожарной защите. 

Составление 

индивидуального плана 

производственной 

технологической практики и 

утверждение его у 

руководителя практики. 

Изучение методических рекомендаций для студентов по 

выполнению заданий практики. 

Составление индивидуального плана производственной практики 

Основной этап 

Аннотирование научно 

методических источников: 

монографии, периодические 

издания,. 

Аннотирование научных источников: монографии, периодические 

издания (7-10 источников). 



Составление методического 

портфеля практиканта по 

организации психолого-

педагогического 

исследования в соответствии 

с проблематикой и целевой 

группой его 

диссертационного 

исследования. 

Создание специально организованной подборки 

информационных, методических и других материалов, 

необходимых для использования в период непосредственной 

практической деятельности студента с обучающимися в 

образовательной организации.   

Разработка плана 

формирующего этапа 

эксперимента (в соответствии с 

проблематикой 

диссертационного исследования 

магистранта) 

Составление плана практической деятельности студента в рамках 

формирующего этапа эксперимента.  

Разработка и защита в 

студенческой группе 

проекта программы 

(коррекции, адаптации, 

профилактики, 

реабилитации, 

ресоциализации) -в 

соответствии с 

проблематикой и целевой 

группой диссертационного 

исследования магистранта. 

Проектирование комплекса мероприятий, направленных на работу с 

социально уязвимыми категориями населения (целевая группа 

определяется самостоятельно, в соответствии с 

исследовательскими интересами студента). 

Описание проекта, анализ результативности его реализации. 

Возможные партнеры. Социально-педагогический потенциал 

проекта, риски. 

Осуществление программы в 

рамках формирующего этапа 

эксперимента на базе 

образовательной организации 

или учреждения г. Иркутска, 

Иркутской области или при 

кафедре психодиагностики и 

практической психологии ПИ  

ИГУ. 

Практическое воплощение комплекса мероприятий, направленных 

на работу с социально уязвимыми категориями населения (целевая 

группа определяется самостоятельно, в соответствии с 

исследовательскими интересами студента), при содействии научного 

руководителя и руководителя практики от профильной организации. 

Написание параграфа 2.2. 

ВКР, посвященного 

описанию формирующего 

этапа эксперимента, 

анализу его 

результативности. 

Написание, подготовка к 

публикации статьи, 

посвященной описанию 

формирующего этапа 

эксперимента, анализу его 

результативности 

Изучение требований к написанию ВКР и научных статей. 

Итоговый этап 

Выступление на итоговой 

конференции. 

Оформление отчёта по итогам практики. 

 

 



10. Форма промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

Дифференцированный зачет, проставляется руководителем практики на основе отчетов 

обучающихся. 

11. Фонд оценочных средств для проведения  текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике и формы отчетности по итогам практики 

По итогам практики обучающийся предоставляет руководителю практики следующие 

отчетные документы: Характеристика с места проведения практики; Дневник практики и 

самоанализ магистранта. 

Процедура текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ  по практике проводится с использованием фондов оценочных средств, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с 

использованием специальных технических средств. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики Методические 

указания по организации и выполнению заданий самостоятельной работы обучающихся 

представлены в следующих учебных пособиях: 

1. Гордин А.И. Социально-педагогические качественные полевые исследования [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. И. Гордин. - ЭВК. - Иркутск : Изд-во ВСГАО, 2012. - Режим 

доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

2. Косогова А.С. Моделирование в образовании : учеб. пособие / А. С. Косогова ; Вост.- Сиб. гос. 

акад. образования. - Иркутск : Изд-во ВСГАО, 2013. - 154 с. - ISBN 978-585827-788-0 - 9 

экземпляров, - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

3. Лапина О.А. Методология и методы научного исследования: Уч. пособие для 

магистрантов/О.А.Лапина.- Иркутск: ВСГАО, 2014.-101 с. ISBN 978-5-85827-912-9 (10 экз) 

4. Кузьмина Е.Г. Психодиагностика в сфере образования [Электронный ресурс] / Е. Г. Кузьмина. 

- Москва: ФЛИНТА, 2014. - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ.- 

ISBN978-5-9765-1945-9 

5. Настольная книга специалиста в области профилактики социально-негативных явлений среди 

учащейся молодежи. Организация профилактических мероприятий с позиции 

антинаркотического законодательства и Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 

года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 

Методической пособие/ Сост. А.М. Бычкова, В.И. Рерке, О.В. Шубкина. Иркутск: Изд-во ООО 

«Реклама-Сити», 2018. 200 с. - Режим доступа: "ЭЧЗ Библиотех". - Неогранич. доступ. 

Задания самостоятельной работы студентов выставлены на учебном портале Educa. 

12. Формы промежуточной аттестации и формы отчетности по итогам практики 

В итоге производственной практики выставляется зачет с оценкой. Для получения 

положительной оценки по итогам практики студенту необходимо: 

выполнить все зачетные мероприятия, предусмотренные рабочей программой практики 

(получить «зачет» или положительную оценку по всем заданиям); 

заполнить дневник практики; 

предоставить отзыв работодателя; 

предоставить отчет по итогам практики; 

предоставить текст параграфа 2.2. ВКР; 

предоставить текст статьи, посвященной итогам формирующего этапа эксперимента; 

выступить с презентацией на итоговой конференции по результатам практики. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики осуществляется в 3 

семестре в последний день практики. 

Процедура текущего и промежуточного контроля обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ по 

практике проводится с использованием фондов оценочных средств, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием специальных 



технических средств. 

13. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

№ Этапы производственной 

практики 

Формируемые компетенции 

(Код и наименование 

Наименование оценочного 

средства 
  

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции) 

 

1. Подготовительный ПК-2:  

ИДК ПК2.1,   

Типовые контрольные 

задания 

2. Основной 

ПК-3: ИДК ПК3.2,  

  

Типовые 

индивидуализированные 

задания 

3. Итоговый ПК-2:  

ИДК ПК2.1,   

ПК-3: ИДК ПК3.2,  

 

Типовые контрольные 

задания 

 

14.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующи е этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Дневник производственной технологической практики выполняется в письменной 

форме. При оценке дневника производственной практики учитывается: 

- Правильность оформления. 

-Уровень усвоения теоретических положений дисциплин, знание которых потребовалось 

при выполнении практики, правильность формулировки основных понятий 

и закономерностей. 

-Уровень знания фактического материала. 

-Логика, структура и грамотность изложения материала в дневнике. 

 

 

 

 

 

№ Оценка Шкала содержания оценки 

1. Отлично Теоретическая, методическая подготовка и умелое 

применение студентом полученных знаний в ходе практики. 

Выполнен анализ работы средствами 

теоретической рефлексии, творчески и логично оформлен 

дневник. 

2. Хорошо Теоретическая, методическая подготовка и умелое 

применение полученных знаний студентом в ходе практики.

 Выполнен анализ работы средствами 

теоретической рефлексии, но не всегда логично оформлен 

дневник. 

3. Удовлетворительно Студент строго придерживался формальных требований к 

оформлению дневника практики. 



4. Неудовлетворительно Дневник практики выполнен на крайне низком уровне с 

нарушением логики, описания содержания деятельности.  

Регистрация в журнале инструктажа по технике безопасности. 

балл Шкала содержания оценки 

5 Ознакомлен с инструктажем по технике безопасности. Отвечает на 

вопросы по технике безопасности. 

4 Ознакомлен с инструктажем по технике безопасности. Формально 
 

отвечает на вопросы по технике безопасности. 

3 Ознакомлен с инструктажем по технике безопасности. Неточно 

отвечает на вопросы по технике безопасности. 

2 Не ознакомлен с инструктажем по технике безопасности.  

 Защита отчета по итогам производственной практики. 

балл Шкала содержания оценки 

5 Оценивается отчет студента, выполнившего весь объем работы, 

определенной программой практики, проявившего 

теоретическую, методическую подготовку и умелое применение 

полученных знаний в ходе практики, проделавшего анализ работы 

средствами теоретической рефлексии, творчески оформившего свой 

отчет. Грамотно оформляет документы по итогам исследования. 

Представляет результаты исследования с использованием 

информационных технологий. 

4 Отчет студента, который полностью выполнил программу практики, 

проявил самостоятельность, интерес, строго придерживался 

формальных требований, не проявлял творчества, оригинальности в 

проведении исследований, поиска новых фактов. Не всегда грамотно 

оформляет документы по итогам исследования. Представляет 

результаты исследования с использованием информационных 

технологий. 

3 Работа студента, который выполнил программу практики, но при 

этом не проявил самостоятельность, допустил небрежность в 

организации и анализе мероприятий практики, формальность в 

описании фактов, формулировании выводов, не показал интереса к 

представителям своей целевой группы, небрежно оформил отчет. 

Безграмотно оформляет документы по итогам психолого-

педагогического исследования и коррекционно-развивающей 

работы. Формально представляет результаты практики с 

использованием информационных технологий. 

2 Работа студента, не выполнившего программу практики, или 

представившего отчет о практике, выполненного на крайне низком 

уровне. Документы по итогам проведенной работы представлены 

формально. На низком уровне использует информационные 

технологии. 

 

Презентация . 

 

Требования к презентации 

Если Вы докладчик - презентации рекомендуется делать в формате 16:9 для правильного 

отображения в залах на экранах и в онлайн-трансляции. 



Тема доклада должна соответствовать предметной области исследования. 

Время на доклад — от 10 до 30 минут. 

Тезисы доклада должны быть содержательными, соответствовать теме и самому докладу. 

Объем тезисов — не менее 300 знаков и не более 800 знаков. 

Название доклада и текст тезисов должны быть написаны на русском литературном языке. 

Термины на английском языке можно использовать по необходимости. 

Докладчик обязан уложиться в согласованное с ведущим (модератором) время. Ведущий лишает 

слова докладчиков, нарушающих регламент. 

• Презентации разрабатываются в основном в формате PowerPoint и представляются заранее. 

Критерии оценки презентации 
Разработка презентации оценивается по 25-балльной шкале (от 5 до 25 баллов в зависимости от 

качества презентации). 

25 БАЛЛОВ - презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко определена 

структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), орфографические и 

стилистические ошибки. Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым 

требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в слайдах 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

20 БАЛЛОВ - презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко определена 

структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, однако присутствуют 

незначительные орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 

источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем в слайдах соответствуют требованиям реализации принципа 

наглядности в обучении. 

15 БАЛЛОВ - презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена структура 

ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и орфографические и 

стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно 

общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в 

слайдах не в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в 

обучении. 

10 БАЛЛОВ - презентация включает менее 7 слайдов основной части. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена структура 

ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и орфографические и 

стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, однако оформление не 

соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов 

и схем в слайдах не в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа наглядности 

в обучении. 

5 БАЛЛОВ - презентация включает менее 7 слайдов основной части. В презентации не 

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура ресурса; 

имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилистические ошибки. 

Представлен перечень источников, однако оформление не соответствует общепринятым 

требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в слайдах не 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

14.1.2. Типовые индивидуализированные задания 

1 типовое индивидуализированное задание: Аннотирование научных 

источников: монографии, периодические издания. 

Аннотация - это независимый от статьи источник информации. Ее пишут после завершения 

работы над основным текстом статьи. Она включает характеристику основной темы, проблемы, 

объекта, цели работы и ее результаты. В ней указывают, что нового несет в себе данный документ 



в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый объем 

- 2-3 предложения на русском и английском языках. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

 позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и решить, следует 

ли обращаться к полному тексту публикации; 

предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее полного текста в 

случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска 

документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты: 

1. Вступительное слово о теме исследования. 

2. Цель научного исследования. 

3.Описание научной и практической значимости работы. 

4. Описание методологии исследования. 

5.Основные результаты, выводы исследовательской работы. 

6. Ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа внесла в 

соответствующую область знаний). 

7. Практическое значение итогов работы. 

8. Объем аннотации - приблизительно 100-250 слов. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из 

статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. В ней не должно быть цифр, таблиц, 

внутритекстовых сносок. 

Памятка «Как аннотировать текст» 

Аннотация - наикратчайшее изложение читателем самого общего содержания произведения 

(книги, статьи, фрагмента текста) «своими словами». В результате аннотирования получается 

«сжатый» текст, составленный на основе текста-оригинала. При построении аннотации широко 

используются языковые и оценочные клише («в тексте излагается», «текст посвящен», «в книге 

рассматривается важная проблема», «автор уделяет особое внимание», «в заключение приводятся 

интересные выводы» и т.п.). Среди других характерных особенностей текста аннотации - 

преимущественное использование простых предложений, преобладание неопределенно-личных и 

безличных форм, насыщенность терминологической лексикой, широкое использование пассивных 

конструкций. 

Последовательность работы над аннотацией может быть следующей: 

1. Прочтение текста. 

2. Выделение в прочитанном тексте основных смысловых частей (абзацев или 

совокупности абзацев, раскрывающих заключенные в тексте подтемы). 

3. Выделение (подчеркивание, выписывание) в каждой смысловой части «ключевых 

фрагментов» (слов, выражений и целых предложений). 

4. Компрессия (сжатие) выделенных фрагментов посредством обобщения выделенного 

содержания и его перефразирования (упрощения структуры сложных предложений, 

подбора слов-синонимов и пр.) 

5. Составление логической схемы текста аннотации. 

6. Построение текста аннотации (в письменной или устной форме) в соответствии с 

логической схемой и с использованием клишированных оборотов. 

2 типовое индивидуализированное задание: Написание параграфа 2.2. ВКР, 

посвященного описанию формирующего этапа эксперимента, анализу его 

результативности. 

Магистрант должен продемонстрировать готовность самостоятельно решать исследовательские 

задачи; 

- самостоятельно осуществлять анализ, обработку и систематизацию информации в целях 



подготовки текста магистерской диссертации; 

- ориентироваться в специальной научной литературе; 

- обрабатывать и анализировать полученные результаты, грамотно представлять их; 

- корректно делать выводы, полученные в результате эмпирического исследования и 

формулировать рекомендации по их использованию; 

- создавать научный текст в соответствии с установленными требованиями к структуре, 

содержанию и техническому оформлению; 

- оценивать результаты собственного диагностического исследования, планировать с учетом этих 

результатов формирующий этап эксперимента в контексте завершения экспериментальной работы для 

написания магистерской диссертации. 

Зачет по данному виду работы дифференцированный: от 1 до 5 баллов. «0» баллов - работа 

не зачтена. 

3 типовое индивидуализированное задание: Написание, подготовка к 

публикации статьи, посвященной описанию формирующего этапа эксперимента, 

анализу его результативности 

Методические рекомендации магистрантам по написанию научной статьи 

Введение 

Научная публикация - основной результат деятельности исследователя. Главная цель научной 

публикации - сделать работу автора достоянием других исследователей и обозначить его приоритет 

в избранной области исследований.  



Можно выделить несколько видов научных публикаций: монографии, статьи и тезисы 

докладов. Монография - это научный труд, в котором с наибольшей полнотой исследуется 

определённая тема, поэтому монографии пишутся редко. Тезисы докладов - это краткие 

публикации, как правило, содержащие 1-2 страницы, вследствие чего они не позволяют в должной 

мере ни отразить результаты, ни обсудить их и не представляют большого интереса для научного 

мира. Во многих случаях, например, при написании заявки на поддержку исследований тезисы 

докладов вообще не учитываются как публикации. Наибольший интерес представляют научные 

статьи, которые включают в себя как рецензируемые статьи (перед опубликованием статья 

проходит рецензирование) и нерецензирумые статьи, так и труды (или материалы) конференций. 

Всякая научная статья должна содержать краткий, но достаточный для понимания отчет о 

проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет должен содержать 

достаточное количество данных и ссылок на опубликованные источники информации, чтобы 

коллегам можно было оценить и самим проверить работу. Написать хорошую статью - значит 

достичь этих целей. 

Чтобы написать хорошую статью необходимо соблюдать стандарты построения общего плана 

научной публикации и требования научного стиля речи. Это обеспечивает однозначное восприятие 

и оценку данных читателями. Основные черты научного стиля: логичность, однозначность, 

объективность. 

Основная задача этих рекомендаций - практическая помощь в написании и оформлении 

Ваших научных трудов (статей, тезисов). 

Основная структура содержания статьи 

В статье следует сжато и четко изложить современное состояние вопроса, цель работы, 

методику исследования, результаты и обсуждение полученных данных. Это могут быть результаты 

собственных экспериментальных исследований, обобщения производственного опыта, а также 

аналитический обзор информации в рассматриваемой области. 

Статья, как правило, включает в себя: 

- аннотацию; 

- введение; 

- методы исследований; 

- основные результаты и их обсуждение; 

- заключение (выводы); 

- список цитированных источников. 

Обычно статья включает также "Реферат" и "Ключевые слова", а в конце статьи также могут 

приводиться слова благодарности. 

Название (заглавие) - очень важный элемент статьи. По названию судят обо всей работе. Поэтому 

заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. Правильнее будет, если Вы начнете 

работу над названием после написание статьи, когда поймали саму суть статьи, его основную идею. 

Некоторые авторы предпочитают поработать над названием статьи в начале своей работы, но такое 

подвластно только опытным исследователям. В любом случае помните, что удачное название 

работы - это уже полдела. 

Аннотация.Она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о содержании 

работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и применимо в 

выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может испортить впечатление от хорошей 

статьи. 

Во Введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса (что Вы 

рассматриваете и зачем?) и новизна работы, если позволяет объем статьи можно конкретизировать 

цель и задачи исследований, а также следует привести известные способы решения вопроса и их 

недостатки.  



.Актуальность темы - степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения 

данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть применимыми для 

решения достаточно значимых научно-практических задач. 

Новизна - это то, что отличает результат данной работы от результатов других авторов. 

Цели и заДачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы четко осознавать те цели и задачи, 

которые автор ставит перед своей работой. Работа должна содержать определенную идею, 

ключевую мысль, которой, собственно говоря, и посвящается само исследование. Формулировка 

цели исследования - следующий элемент разработки программы. Дабы успешно и с минимальными 

затратами времени справиться с формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: “что ты 

хочешь создать в итоге организуемого исследования?” Этим итогом могут быть: новая методика, 

классификация, новая программа или учебный план, алгоритм, структура, новый вариант известной 

технологии, методическая разработка и т.д. Очевидно, что цель любой работы, как правило, 

начинается с глаголов: 

• выяснить... 

• выявить... 

• сформировать... 

• обосновать... 

• проверить... 

• определить... 

• создать... 

• построить... 

ЗаДачи - это, как правило, конкретизированные или более частные цели. Цель, подобно вееру, 

развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. Например, если цель исследования - 

разработать методику оптимальной организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

пятидневной недели, то эта цель может предполагать следующие задачи: 

• определить и обосновать оптимальную для каждой студенческой группы продолжительность 

занятий; 

• осуществить корректировку учебных программ в связи с общим сокращением учебного 

времени; 

• освоить с преподавателями методику интенсификации обучения в условиях 90, 85- и 80-

минутного занятия; 

• выявить динамику перегрузов студентов, занимающихся в режиме пятидневной учебной 

недели, а также динамику характеристик здоровья и др. 

Основная часть, включает само исследование, его результаты, практические рекомендации. От 

самостоятельного исследователя требуется умение: пользоваться имеющимися средствами для 

проведения исследования или создавать свои, новые средства; разобраться в полученных 

результатах и понять, что нового и полезного дало исследование. 

В работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследованиям, автор обязан описать 

методику экспериментов, оценить точность и воспроизводимость полученных результатов. Если 

это не сделано, то достоверность представленных результатов сомнительна. Чтение такой статьи 

становится бессмысленной тратой времени. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление результатов работы и их 

физическое объяснение. Необходимо представить результаты в наглядной форме: в виде таблиц, 

графиков, диаграмм. 

Большинство авторов избегают упоминать об экспериментах с отрицательным результатом. Между 

тем, такие эксперименты, особенно в области технологии, иногда поучительнее экспериментов с 

положительным исходом. Технология - это наука, в которой, в отличие от математики, бывает так, 

что минус плюс минус дают плюс. Например, технологический процесс имеет два существенных 

недостатка, но, тем не



менее, обеспечивает необходимое качество продукции. Если устранить только один недостаток, то, 

как правило, процесс даст сбой и возникнет брак в производстве. 

В статье о каком-либо технологическом процессе автору следует рассмотреть виды брака и методы 

его устранения. Технолог вырастает в специалиста высокой квалификации, если он исследует 

причины возникновения брака в производстве и разрабатывает методы его устранения. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы. В 

заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты осмысления темы, выводы, 

обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает их практическую 

значимость, а также определяет основные направления для дальнейшего исследования в этой 

области знаний. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на экспериментальных данных 

и является результатом многолетнего труда. Выводы не могут быть слишком многочисленными. 

Достаточно трех-пяти ценных для науки и производства выводов, полученных в итоге нескольких 

лет работы над темой. Выводы должны иметь характер тезисов. Их нельзя отождествлять с 

аннотацией, у них разные функции. Выводы должны показывать, что получено, а аннотация - что 

сделано. 

Список литературы - это перечень книг, журналов, статей с указанием основных данных (место и 

год выхода, издательство и др.). 

Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя способами: 1) выразить в 

круглых скобках внутри самого текста (это может быть газетный или журнальный материал); 2) 

опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными данным; 3) указать в квадратных 

скобках номер источника и страницу из алфавитного списка литературы. В целом, литературное 

оформление материалов исследования следует рассматривать весьма ответственным делом. 

Библиографическое описание документов, включенных в список использованной литературы, 

составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание 

документа. Общие требования и правила составления». 

Развернутая методика библиографического описания изложена в «Правилах составления 

библиографического описания». М.: Книга, 1986. Ч. 1. Последовательность формирования списка 

может быть различной: 

• по алфавиту фамилий авторов или названий документов; 

• по мере появления сносок; 

• по значимости документов (нормативные акты, документальные источники, монографии, 

статьи, другая литература); 

• по хронологии издания документов и т.п. 

Основные элементы библиографического описания приводятся в следующей последовательности: 

фамилия автора и его инициалы, название книги без кавычек, место издания, название издательства, 

год издания, номер (номера) страницы. 

Примеры, библиографического описания источника: 
1. Закон РФ № 3266-1 «Об образовании» от 10 июля 1992 г. 

2. Вербицкий, А.А. О структуре и содержании диссертационных исследований / А.А. Вербицкий // 

Педагогика. - 1994. - № 3. - С. 71-78. 

3. Коньков, А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов. 

Учебное пособие /А.А. Коньков. - М.: МИИ ВТ, 1988. - 48 с. 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 02.12.95 г. № 521 «Об особых мерах государственной 

поддержки ведения традиционных отраслей, жизнеобеспечения и социальной защиты сельского 

населения арктических улусов». 

Правила цитирования. 

Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного в собственный 

текст. Цитаты, как правило, приводятся только для подтверждения аргументов или описаний 

автора. При цитировании наибольшего внимания заслуживает современная литература и 

первоисточники. Вторичную литературу следует цитировать как можно экономнее, например, для 

того, чтобы оспорить некоторые выводы авторов. 



Изложение материала статьи 

Необходимо представлять своего читателя и заранее знать, кому адресована статья. Автор должен 

так написать о том, что неизвестно другим, чтобы это неизвестное стало ясным читателю в такой 

же степени, как и ему самому. Автору оригинальной работы следует разъяснить читателю ее 

наиболее трудные места. Если же она является развитием уже известных работ (и не только самого 

автора), то нет смысла затруднять читателя их пересказом, а лучше адресовать его к 

первоисточникам. Важно показать авторское отношение к публикуемому материалу, особенно 

сейчас, в связи широким использованием Интернета. Необходимы анализ и обобщение, а также 

критическое отношение автора к имеющимся в его распоряжении материалам. 

Главным в изложении, как отмечал еще А. С. Пушкин, являются точность и краткость. «Словам 

должно быть тесно, а мыслям просторно» (Н. А. Некрасов). Важны стройность изложения и 

отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен стать общий ход мыслей автора. 

Текст полезно разбить на отдельные рубрики. Это облегчит читателю нахождение требуемого 

материала. Однако рубрики не должны быть излишне мелкими. 

Терминология 

Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему необходимо следовать 

определенным правилам: 

• употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины; 

• не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно будет 

применено; 

• не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значении 

Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они не являются синонимами 

родных слов, между ними обычно имеются смысловые оттенки. 

Язык изложения 

Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что всегда отличает научные 

работы от не относящихся к таковым. Многие серьезные научные труды написаны так интересно, 

что читаются, как хороший детективный роман. 

Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях» вместо «для», «редакция 

просит читателей присылать свои замечания» (слово «свои» — лишнее), «весь технологический 

процесс в целом» и т. д. Следует также устранять всякие «загадочные» термины. Следует также 

избегать ненужной возвратной формы глаголов. Ее нужно применять, только когда речь идет о 

самопроизвольно протекающих процессах. Например, нужно сказать: «применяют метод 

вакуумного напыления», а не «применяется метод вакуумного напыления». Это позволяет 
различать «деталь нагревается» от «деталь нагревают», что устраняет неясности. 

Как писать? 

Начинающему автору необходимо свыкнуться с мыслью, что подлинная работа над статьей 

начинается сразу после написания первого варианта. Надо безжалостно вычеркивать все лишнее, 

подбирать правильные выражения мыслей, убирать все непонятное и имеющее двойной смысл. Но 

и трех-четырех переделок текста может оказаться мало. 

Многие авторы придерживаются следующего способа написания научной статьи. Сначала нужно 

записать все, что приходит в голову в данный момент. Пусть это будет написано плохо, здесь 

важнее свежесть впечатления. После этого черновик кладут в стол и на некоторое время забывают 

о нем. И только затем начинается авторское редактирование: переделывание, вычеркивание, 

вставление нового материала. И так несколько раз. Эта работа заканчивается не тогда, когда в 

статью уже нечего добавить, а когда из нее уже нельзя ничего выбросить. «С маху» не пишет ни 

один серьезный исследователь. Все испытывают трудности при изложении. 

Для того чтобы подчеркнуть направление вашей мысли при написании статьи и сделать более 

наглядной его логическую структуру, вы можете использовать различные вводные слова и фразы: 

Во-первых,... Во-вторых,... В-третьих... 

Кроме того 



Наконец 

Затем 

Вновь 

Далее 

Более того 

Вместе с тем 

В добавление к вышесказанному 

В уточнение к вышесказанному 

Также 

В то же время 

В целом 

Подводя итоги 

В заключение 

Однако не следует злоупотреблять вводными фразами начинать с них каждое предложение. 

Техническая сторона оформления статьи 

Правильно оформленная работа облегчает восприятие Вашей статьи. Есть некоторые правила, 

которых надо соблюдать: 

• после заголовка (подзаголовка), располагаемого посредине строки, точка не ставится. Также 

не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка; 

• страницы нумеруются в нарастающем порядке; 

• правила сокращения слов и словосочетаний. Применение сокращенных словосочетаний 

регламентируется ГОСТ 7.12-93 «Сокращение русских слов и словосочетаний в 

библиографическом описании». Кроме того, имеются общепринятые правила сокращения слов и 

выражений, применяемые при написании курсовых работ, рефератов, диссертаций, статей. При 

этом используются следующие способы: 

1. Пишут лишь первые буквы слова (например, "гл." - глава, "св." -святой, "ст." - статья). 

2. Оставляют лишь первую букву слова (например, век - "в.", год - "г."). 

3. Оставляют только часть слова без окончания и суффикса (например, "абз." - абзац, "сов." - 

советский). 

4. Пропускают сразу несколько букв в середине слова, а вместо них ставят дефис (например, 

университет - "ун-т", издательство - "изд-во"). 

Нужно быть внимательным при использовании и таких трех видов сокращений, как буквенные 

аббревиатуры, сложносокращенные слова, условные географические сокращения по начальным 

буквам слов или по частям слов. 

Такими аббревиатурами удобно пользоваться, так как они составляются из общеизвестных 

словообразований (например, "ВУЗ", "профсоюз"). Если необходимо обозначить свой сложный 

термин такой аббревиатурой, то в этом случае ее следует указывать сразу же после данного 

сложного термина. Например, "средства массовой информации (СМИ)". Далее этой аббревиатурой 

можно пользоваться без расшифровки. 

При написании научных работ необходимо соблюдать общепринятые графические сокращения по 

начальным буквам слов или по частям таких слов: "и т.д." (и так далее), "и т.п." (и тому подобное), 

"и др." (и другое), "т.е." (то есть), "и пр." (и прочее), "вв." (века), "гг." (годы), "н.э." (нашей эры), 

"обл." (область), "гр." (гражданин), "доц." (доцент), "акад." (академик). При сносках и ссылках на 

источники употребляются такие сокращения, как "ст.ст." (статьи), "см." (смотри), "ср." (сравни), 

"напр." (например), "т.т." (тома). 

Следует иметь также ввиду, что внутри самих предложений такие слова, как "и другие", "и тому 

подобное", "и прочее" не принято сокращать. Не допускаются сокращения слов "так называемый" 

(т.н.), "так как" (т.к.), "например" (напр.), "около" (ок.), "формула" (ф- ла). 

Заключение 

Хорошо сделанная статья является логическим завершением выполненной работы. Поэтому, 

наряду с совершенствованием в исследовательской работе, необходимо постоянно учиться писать 

статьи. Подведем итог. Так как же работать над статьей? 



• Определитесь, готовы ли вы приступить к написанию статьи и можно ли ее публиковать в 

открытой печати. 

• Составьте подробный план построения статьи. 

• Разыщите всю необходимую информацию (статьи, книги, патенты и др.) и проанализируйте 

ее. 

• Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость проведения работы и ее 

основные направления. 

• Поработайте над названием статьи. 

• В основной части статьи опишите методику экспериментов, полученные результаты и 

дайте их физическое объяснение. 

• Составьте список литературы. 

• Сделайте выводы. 

• Напишите аннотацию. 

• Проведите авторское редактирование. 

• Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните лишние слова, непонятные 

термины, неясности. 

Оформление библиографического описания использованных источников 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о документе, его 

составной части или группе документов, приведенные по определенным правилам, 

устанавливающим наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные для 

идентификации и общей характеристики документа. 

В ВКР могут использоваться следующие виды описания: 

■ описание документа в целом (книга, журнал, диссертация, автореферат диссертации, 

электронный ресурс т.п.); 

■ описание составной части документа (статья из сборника, продолжающегося издания, 

журнала, газеты, а также глава, раздел, параграф, имеющие самостоятельное 

заглавие, и п.т.). 

В состав библиографического описания входят следующие области: 

1 область заглавия и сведений об ответственности 

2 область издания 

3 область специфических сведений 

4 область выходных данных 

5 область физической характеристики 

6 область серии 

7 область примечания 

8 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступности. 

В библиографическом описании применяются условные разделительные знаки: 

. - точка и тире (для выделения областей описания); 

. точка; 

, запятая (в области выходных данных перед годом издания; 

: двоеточие (перед сведениями, относящимися к заглавию, перед издающей организацией); 

; точка с запятой (для отделения в сведениях об ответственности друг от друга групп авторов, 

перед вторым местом издания); 

... многоточие; 

/ косая черта (перед сведениями об ответственности); 

// две косые черты (при описании составной части документа перед сведениями об источнике, 

в котором она опубликована); 

( ) круглые скобки; 



[ ] квадратные скобки; 

+ знак плюс; 

= знак равенства. 

Для разделения областей и элементов, а также для различения условных разделительных 

знаков и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и после 

разделительного знака. Исключение составляют (.) точка и (,) запятая - пробелы ставят только после 

них. Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предшествующий пробел 

находится перед первой (открывающей) скобкой, а последующий пробел - после второй 

(закрывающей) скобки. В конце библиографического описания ставится точка. 

Ниже приведены примеры библиографических описаний различных источников. 

Книги с указанием одного, двух и трех авторов 
Огарков Б. Н. Mycota - основа многих биотехнологий / Б. Н. Огарков. Иркутск : Время 

странствий, 2011. - 207 с. : ил. Библиогр.: с. 193-207. 

Вятчина О. Ф. Малый практикум по микробиологии : Учеб.-метод. пособие / О. Ф. Вятчина, 

Н. Е. Буковская, О. А. Жилкина. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. - 129 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 128-129. 

Книги, имеющие более трех авторов 
Практикум по микробиологии: Учеб. пособие для студ. вузов. / А. И. Нетрусов [и др.]; ред. 

А. И. Нетрусов. - М. : Академия, 2005. - 608 с. : ил. Библиогр.: с. 594-599. 

Официальные документы 
Об охране окружающей среды : федер. закон : по состоянию на 30 декабря 2008 г. - М. : 

Омега_Л, 2009. - 61 с. - (Законы Российской Федерации). 

Сборники статей 
Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики. Т. 

2 : сб. науч. тр. / ред. В. Н. Лопатин. - М. : Юрайт, 2009. - 297 с. - (Актуальные проблемы теории и 

практики). 

Материалы конференций, совещаний, семинаров 
Биология микроорганизмов и их научно-практическое использование : материалы 

межрегион. Науч.-практ. конф. Иркутск, 27-28 окт. 2004 г. - Иркутск : Изд-во Иркут. унта, 2004. - 

193 с. - Библиогр. в конце ст. 

Продолжающиеся издания (отдельный выпуск) 
Труды института микробиологии им. С. Н. Виноградского / отв. ред. В. Ф. Гальченко. - М. : 

Наука, 2004. - Вып. XII : Юбилейный сборник к 70-летию Института. - 423 с. 

Статьи из сборников, материалов конференций, совещаний, симпозиумов 
Завезенова Т. В. Характеристика энтомопатогенных бактерий вида Bacillus thuringiensis, 

выделенных из биоценозов Камчатки / Т. В. Завезенова, О. Ф. Вятчина, Л. А. 

Покровская // Энтомопатогенные микроорганизмы и их применение в народном хозяйстве : 

Сб. статей. - Иркутск, 1992. - С. 16-27. 

Сныткова Г. П. Имя А. М. Сибирякова на страницах «Летописи» Н. С. Романова / Г. П. 

Сныткова, С. М. Рыбкин // Вторые Романовские чтения: материалы науч. конф. Иркутск, 8-9 окт. 

1998 г. - Иркутск, 2000. - С. 77-80. 

Статьи из продолжающегося издания (Труды, Ученые записки) 
Назина Т. Н. Биологическое и метаболическое разнообразие микроорганизмов нефтяных 

месторождений / Т. Н. Назина, С. С. Беляев // Тр. / Ин-т микробиологии им. С. Н. Виноградского. - 

М., 2004. - Вып. 12. : Юбилейный сборник к 70-летию Института. - С. 289-317. 

Статьи из журнала 

 .........если авторов До трех 
Коронелли Т. В. Принципы и методы интенсификации биологического разрушения 

углеводородов в окружающей среде (обзор) / Т. В. Коронелли // Прикладная биохимия и 

микробиология. - 1996. - Т. 32, № 6. - С. 579-585. 

Ананько Г. Г. Устойчивость нефтеокисляющих микроорганизмов к низким температурам / 

Г. Г. Ананько, В. Г. Пугачев, О. Д. Тотемина // Биотехнология. - 2005. - № 

5. - С. 63-69. 



 .........если авторов более трех 
Белковый и аминокислотный состав клеточной стенки Bifidobacterium bifidum I / Г. 

B. Юринова [и др.] // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Биология. Экология. 2008. - Т.1, № 1. - 

C. 29-33 : табл. 

Патенты 
Пат. 2215411 Российская Федерация, МПК А 01 К 67/033. Экспрессный способ 

определения безопасных концентраций водорастворимых веществ при 

вермикультивировании / Д. С. Потапов, Д. И. Стом, А. А. Коряковцев ; заявитель и 

патентообразователь Иркут. гос. ун-т. - № 98117992 ; заявл. 01.10.1998 ; опубл. 10.11.2003, Бюл. № 

31. - [2 с]. 

Отчёты о научно-исследовательских работах 
Исследование физико-химических процессов сепарации наночастиц : отчёт о НИР / Научно-

производственная компания РУСАЛ ; рук. А.В. Сутурин, исп. А.А. Иванов. - Иркутск, 2014. - 204 

с. - № ГР 01200308749. - Инв. № 02200400534. 

Диссертации 
Чернова Ю. В. Новые города Иркутской области (1950-1980 гг.): Ист. исслед. : Дис. . канд. 

ист. Наук : 07.00.02 / Ю. В. Чернова ; Иркут. гос. экон. акад. - Иркутск, 2002. - 255 с. 

Автореферат диссертации 
Салим К. М. Использование гуминовых препаратов для детоксикации и биодеградации 

нефтяного загрязнения : Автореф. дис. . канд. хим. наук: 03.00.16; 02.00.13 / К. М. Салим ; Рос. гос 

ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина. - М., 2004. - 20 с. 

Сетевые электронные ресурсы 
Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Иркутской области [Электронный ресурс] : закон Иркут. обл. от 23.07.2008 № 57-оз (в 

ред. От 05.042010). - Документ опубликован не был. - Доступ из справ. Правовой системы 

«КонсультантПлюс» в локальной сети Науч. б-ки Иркут. гос. унта. 

Удаленные электронные ресурсы 
Аргучинцев А. В. Оптимальное управление начальными условиями канонической 

гиперболической системы первого порядка на основе нестандартных формул приращения 

[Электронный ресурс] / А. В. Аргучинцев, В. П. Поплевко // Изв. вузов. Математика. - 2008. - № 1. 

- С. 3-10. - Электрон. Версия печат. Публик. . - Систем. Требования: Adode Acrobat Reader/ - URL: 

http: //ellib.librery.isu.ru/docs/social/p1422_D19_7525.pdf/ (дата обращения: 10.082010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 типовое индивидуализированное задание: Разработать технологический план 

практической части магистерской диссертации и представить его в виде отчета. 

В отчете представить: 

Разделы 

отчета 
Содержание раздела 

Б
а
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 и

 м
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- Информацию об организации где проводится или будет проводится 

исследование. 

- Возрастные, половые и количественные характеристики выборки 

- Подробный план исследования, этапы работы и содержание деятельности 

на каждом этапе.  

- Перечень и характеристику методов, обеспечивающих сбор достоверной 

информации. 

- Психодиагностические методики для получения необходимых 

результатов в соответствии с целями исследования и их полная 

характеристика (название, автор, назначение методики, структура, 

шкалы, ключ и алгоритм обработки, интерпретация, стимульный 

материал, бланки). 

- Математический аппарат для обобщения данных и наглядные средства 

их представления, позволяющие выделить и продемонстрировать 

основные значимые результаты исследования.  

- Критерии отбора испытуемых для коррекционный, развивающей и/или 

консультационной работы (по результатам диагностики).  
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- Прогнозируемые цель и задачи коррекционно-развивающей части 

работы. 

- Методологическая (принципы) и методическая база работы (на какие и 

чьи практические разработки планируете опираться при создании своей 

программы). В отчете необходимо представить в том числе и список 

используемых трудов.  

- Структура коррекционно-развивающей части работы: общее количество 

занятий, их частота и длительность, тематические блоки и сколько 

занятий входит в каждый из блоков, структура занятий; содержание 

деятельности на каждом этапе. 

- Методы математической статистики для определения закономерностей, 

взаимосвязей и установления различий на диагностическом этапе и для 

оценки эффективности коррекционно- развивающей программы.  
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Определить основные методологические принципы исследования и описать 

их. 

 

Запланировать темы двух публикаций в научных журналах и описать в 

свободной форме основную идею каждой публикации. 

 

 
В целом содержание отчета и объем представленного материала должны давать 

исчерпывающее представление о работе, проведенной магистрантом во время практики. 

Структура отчета по практике включает в себя: 

Введение: 

 цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

 перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть: 



 индивидуальный  план практической деятельности, составленный магистрантом и 

реализованный во время прохождения практики; 

 дневник практики (описание процесса реализации плана работы, содержание деятельности и 

практических задач, решаемых магистрантом за время прохождения практики). В дневнике 

и в заключении необходимо указывать компетенции ПК-1 или ПК-2, в скобочках, 

рядом с описаниями видов деятельности, результатов и т.д.  

 

Заключение:  

   самоотчет о достижениях в индивидуальной научно-исследовательской работе, о тех 

изменениях, которые произошли в  профессиональных знаниях  и мотивации за время практики; 

описание навыков и умений, приобретенных за время практики;  

 анализ результатов профессиональной деятельности;  

 методические материалы, разработанные в период прохождения практики; 

 перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов; анализ 

причин невыполнения. При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время 

практики и предложений по организации процесса, важно показать проблемы и 

противоречия, возникшие в ходе практики и предложить пути разрешения этих проблем. 

   индивидуальные выводы о практической значимости для себя и успешности научно-

исследовательской и проектной деятельности, осуществлявшейся в каждом из основных 

направлений работы  

   возможные перспективы для дальнейшей работы.  

 

Приложения. В приложениях к отчету должны быть представлены следующие части 

магистерской диссертации:  Содержание, Введение., 2.1. База и методы исследования, 3.1. 

Пояснительная записка к коррекционной или развивающей программе. А также тема и макет 

научной статьи, презентация по проблеме и результатам исследования. 

Введение 

 

Индивидуальный план работы магистранта в период прохождения производственной 

практики. 

 

Дата Виды   работы в период практики (компетенция) Отметка о 

выполнен

ии  

(выполнен

о) 

Отметка  

руководи 

теля 

01.09.2

0 
1. Подготовительный этап.   

 Установочная конференция (ознакомление с программой 

практики). 

  

 Инструктаж по ТБ и ДИ.   

 2. Практический этап   

 Определение и описание базы и методов исследования.   

 Пояснительная записка к коррекционно-развивающей 

части работы. 

  

 Определение научно-методологического содержания 

работы и создание макетов статей. 

  

      3. Этап подготовки отчета по практике 

(Аналитический и рефлексивно – оценочный этап) 

  



 Анализ и обсуждение результатов проектно-

технологической работы с руководителем магистерской 

диссертации. 

  

 Самоанализ результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

  

 Компьютерная презентация по результатам проектно-

технологической работы. 

  

 Оформление отчетной документации по итогам 

практики. 

  

 Оформление макета научных статей по проблеме 

исследования. 

  

 Итоговая конференция.   

 

Дневник практики 

 

Дата Виды  

работы  

Действия по выполнению  

заданий 

Самоанализ  

выполнения 

 

02.09. 
По пунктам задания 

и по каждому 

пункту, в скобочках  

указываем 

компетенции ПК-1 

или ПК-2 

Например: 
Определение и 

описание базы 

проведения 

исследовательской 

работы (ПК-1) 

 

1. Определение учебного 

учреждения, отвечающего 

цели и задачам магистерской 

работы. 

2. Описание выборки. 

 

 

… 

… … … … 

… … … … 

 

 

Заключение 

….. 

 

Приложения.  

 

Формальные требования к оформлению отчета 

 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word, печатается на одной стороне 

стандартного листа бумаги формата А-4 и содержит примерно 1800 знаков на странице (включая 

пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный 

интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 

см (отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются). 

Объем отчета технологической  практики должен быть – 5-10 страниц (в формате Microsoft 

Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). Приложения не засчитываются в объем 

отчета по практике. 

Отчет может быть быть иллюстрирован (таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками). 



Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные приводят 

на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от центра) без 

точки в конце номера.  

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в объем работы. 

Если они не могут быть приведены в варианте компьютерной графики, их следует выполнять 

черными чернилами или тушью. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в 

отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует 

нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все 

рисунки должны быть даны ссылки в работе.  

Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на которые есть ссылка 

в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке появления ссылок на 

них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы.   

 
Промежуточная аттестация проводится в установленный расписанием учебных занятий 

день в форме зачета с оценкой. На зачет студент предоставляет: 

- дневник прохождения практики, заверенный непосредственным руководителем практики 

от организации, в которой обучающийся проходил практику; 

- характеристику с места прохождения практики; 

- отчет о прохождении практики. 

В обязательном порядке в дневнике практики или отдельным отчетным документом 

студентом предоставляются: 

- индивидуальное задание (индивидуальный план практики);  

- Текст параграфа 2.2. ВКР; 

- - Текст статьи, посвященной описанию формирующего этапа эксперимента, анализу его 

результативности 

Примерные критерии оценки практической подготовки студента на защите отчета по практике: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); 

- полнота выполнения Программы практики (оценивается на основе материалов, 

представленных в отчётных документах); 

- степень сформированных у студента профессиональных компетенций (оценивается на 

основе материалов, представленных в отчёте, а также устного выступления на защите отчета по 

практике); 

- соблюдение требований, предъявляемых к отчёту о прохождении практики (наличие всех 

необходимых документов и материалов, предусмотренных Программой практики). 

- наличие замечаний руководителя практики; 

- инициативность студента; 

- качество представленных документов, подготовленных во время прохождения практики. 

Процедура текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ по практике проводится с использованием фондов оценочных средств, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием специальных 



технических средств. 

Критерии итоговой аттестации по результатам производственной практики 

Оценка зачтено ( «отлично») выставляется, если студент в полном объеме на качественно высоком 

уровне  выполнил все задания практики, грамотно отразил все это в отчете по практике, вовремя 

предоставил его на проверку, подготовил содержательную презентацию и убедительно на высоком 

профессиональном уровне представил ее на итоговой конференции. 

Оценка зачтено ( «охорошо») выставляется, если студент в полном объеме на хорошем  уровне  

выполнил все задания практики, отразил все это в отчете по практике, вовремя предоставил его на 

проверку, подготовил содержательную презентацию и на высоком профессиональном уровне 

представил ее на итоговой конференции. 

Оценка зачтено ( «удовлетворительно») выставляется, если студент не  в полном объеме  и/или 

на недостаточно хорошем  уровне  выполнил все задания практики, не достаточно четко отразил 

все это в отчете по практике, с опозданием предоставил его на проверку, подготовил презентацию 

на формальном уровне и недостаточно убедительно с  профессиональной точки зрения представил 

результаты своей практической работы на итоговой конференции. 

 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

а) основная литература: 

 

1. Беличева С.А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и 

психосоциальных работников: учеб. пособие / С. А. Беличева. - СПб. : Питер, 2012. - 332 с. 

- ISBN 978-5-459-00957-6 - всего 25 экз.  

2. Лапина О.А. Методология и методы научного исследования: Уч. пособие для 

магистрантов/О.А.Лапина.- Иркутск: ВСГАО, 2014.-101 с. ISBN 978-5-85827-9129 (10 экз) 

3. Мандель Б. Р. Психология социальной работы. Модульный курс в соответствии с ФГОС 

[Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - Режим доступа: ЭБС 

"Издательство "Лань". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9765-1870-4 . 

4. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: полный курс : учеб. для бакалавров : для студ. 

вузов, обуч. на гуманит. фак. / Л. В. Мардахаев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. 

- 817 с. ; 22 см. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-

2618-7 - всего 10 экз. 

б) дополнительная литература: 

1. Гордина О.В. Народная школа: ретроспектива, экстрополяция в современное социальное 

пространство Сибири: монография / О.В.Гордина. - Иркутск: ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014. 

- 152 с. - ISBN 978-5-904740-20-7. - всего 10 экз. 

2. Гордина О.В., Гордин А.И. Информальное и неформальное образование взрослых: вопросы 

теории и практики: Монография / О.В.Гордина, А.И.Гордин. - Иркутск: изд-во ВСГАО, 

2010. - 184 с. - ISBN 978-5-91344-251-2. Всего 10 экз. 

3. Косогова А.С. Моделирование в образовании : учеб. пособие / А. С. Косогова ; Вост.-Сиб. 

гос. акад. образования. - Иркутск : Изд-во ВСГАО, 2013. - 154 с. - ISBN 978-5-85827-788-0 - 

9 экземпляров, - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

4. Основы андрагогики: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

И.А.Колесникова, А.Е.Марон, Е.Н.Тонконогая и др.; Под ред. И.А. Колесниковой. М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. - 240 с. - ISBN 5-7695-0978-3 

5. Высшие народные школы в образовательном пространстве современной России: вопросы 

телрии и практики: Монография./под ред. Н.П.Литвиновой, О.В.Гординой/. - Иркутск-

Санкт-Петербург.: изд-во ВСГАО, 2009. - 294 с. - ISBN 978-5-85827-565-7. - всего 10 экз. 

6. Возрастная психология: учеб. пособие / Т. П. Авдулова, О. В. Гавриченко, Т. В. Гармаева ; 



ред. Т. Д. Марцинковская. - М.: Академия, 2011. - 330 с. - ISBN 978-57695-6685-1 всего 20 

экз. 

7. Кравченко А.И. Социальная работа [Электронный ресурс] : электрон. учебник / А. И. 

Кравченко. - Электрон. текстовые дан. - М.: КноРус : Проспект, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-

DA) 

8. Социально-педагогические подходы к сопровождению личности, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации: коллективная монография. - Изд-во «Иркут», 2016. 

- 226с.- всего 80 экз.. 

9. Социально-педагогическое сопровождение личности в фундаментальных и прикладных 

исследованиях: коллективная монография / Научн. ред. О.А. Лапина. 

- Иркутск: Изд-во «Иркут», 2018. - 188 с. - всего 80 экз. 

10. Теория и практика социально-педагогического сопровождения личности, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации: коллективная монография. - Иркутск: Изд-во «Иркут», 2017. 

- 220 с. - всего 80 экз.  

11. Чернявская А. Г. Андрагогика: практическое пособие для вузов.- 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 174 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-

06550-3.- Режим доступа: «ЭЧЗ Библиотех». - Неогранич. доступ. 

в) программное обеспечение 

 

Ежегодно обновляемое ПО: 

Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian Academic OPEN No Level 

Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack Браузер Mozilla 

Firefox 50.0 Архиватор 7zip 18.06 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Образовательные ресурсы: 

- Электронно-библиотечная система электронный читальный зал «Библиотех». 

- Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

- Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 

- Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт». 

2. Научные ресурсы (отечественные): 

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

- ЭБС «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU» 

- База данных ВИНИТИ РАН on-line. 

- Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС» 

- Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета 

3. Научные ресурсы (зарубежные): 

- БД компании EBSCO Publishing «Academic Search Elite» 

- Научная база данных SCIENCE -ONLINE- SCINCE-NOW 

- Журналы издательства Oxford University Press 

- Журналы издательства SAGE Publications 

- Журналы издательства Cambridge University Press 

- Web of Science (WOS) 

- Scopus. 

- Электронные издания Wiley 

Информационно-справочные и поисковые системы 
• ЭКБСОН 

• УИС РОССИЯ 

• Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

• Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 



• Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа в сети Интернет: 

Система федеральных образовательных порталов http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp Министерство образования и науки 

РФ http://mon.gov.ru Учеба: обр.портал - http://www.ucheba.com/index.htm 

ИКТ в образовании http://ict.edu.ru/lib/ 

Исследователь.ш http://www.researcher.ru/ 

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/ 

Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/ Образовательные технологии и общество 

http://ifets.ieee.org/russian/periodical/joumal.html Педагогический энциклопедический словарь 

http://dictionary.fio.ru/ 

Онлайновые словари портала Грамота.ру http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html ГНПБ им. 

Ушинского http://gnpbu.ru 

РГБ http://www.rsl.ru 

РНБ http://www.nlr.ru 

ПОУНБ http://www.pskovlib.ru 

Российские библиотечные ресурсы: http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries r.html 

http://www.maindir.gov.ru/Lib/ 

Библиотека Администрации Президента Российской Федерации http://www.libfl.ru/ 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html 

Государственная публичная историческая библиотека России http://info.spsl.nsc.ru/ 

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению 

первичных умений 

Помещения и оборудование 

Занятия производственной практики проходят в специальных помещениях: 

- учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованных 

специализированной мебелью на 30 рабочих мест и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории: используется переносная 

мультимедийная техника; 

- а также в помещениях для самостоятельной работы, оборудованных специализированной 

мебелью и компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

- на базах производственной практики 

Технические средства обучения: 

- по всем темам производственной практики разработаны электронные презентации для 

проведения практических занятий; 

- используется составленная фильмотека по отдельным темам практики 

- имеется комплект видеороликов для наглядного представления вопросов при изучении 

ряда тем производственной практики. 

14. Средства адаптации образовательного процесса при прохождении практики к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://mon.gov.ru/
http://www.ucheba.com/index.htm
http://ict.edu.ru/lib/
http://www.researcher.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.oim.ru/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html
http://gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.pskovlib.ru/
http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries_r.html
http://www.maindir.gov.ru/Lib/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html
http://info.spsl.nsc.ru/


- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потерь данных или 

структур, 

- предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных 

источников (для лиц с нарушением слуха визуальное представление информации, а для лиц с 

нарушением зрения - аудиальное представление информации); 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность формирования 

заявленных компетенций, освоения навыков и умений, формируемых в ходе прохождения учебной 

практики, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и 

симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации: 

а) организация различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 

обучения, 

б) проведения семинаров, 

в) выступление с докладами и защитой выполненных работ, 

г) проведение тренингов, 

д) организации групповой работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

- увеличение продолжительности прохождения обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности: зачет и/или 

дифференцированный зачет, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 

проводимый в устной форме - не более чем на 20 мин. 

Разработчик РПП устанавливает конкретное содержание программы производственной 

практики, условия ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом 

конкретных нозологий). 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от «22» 

февраля 2018 г. №127 (зарегистрирован в Минюсте России «12» марта 2018 г. № 50312). 

 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 


