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1. Общие положения 

 

Нормативные документы, составляющие основу формирования ООП 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки Начальное образование: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания — бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (приказ Минобрнауки № 121 от 22.02.2018 г.); 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

– Устав СГУ.  

 

2. Характеристика направления подготовки (специальности) 

 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуе-

мая на факультете психолого-педагогического и специального образования 

Саратовского национального исследовательского государственного универ-

ситета имени Н. Г. Чернышевского, по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование, очной формы обучения и профилю подготовки 

Начальное образование. 

Трудоемкость ООП — 240 зачетных единиц, вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм-

мы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Срок освоения ООП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование и профилю «Начальное образование» (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в заочной форме обучения составляет 5 лет — увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 



3.1. Область профессиональной деятельности и (или) сфера 

профессиональной деятельности, в которых выпускник, освоивший 

программу, может осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, профессионального обучения, профессио-

нального образования, дополнительного образования). 

 

3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускника: 

педагогический; 

культурно-просветительский; 

проектный. 

 

3.3 Перечень профессиональных стандартов 

 
№ 

п/п 

Код 

профес-

сиональ-

ного 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный  приказом  Министер-

ства  труда  и  социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской   Федера-

ции от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и 

от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2. 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н. 

 

3.4. Задачи и объекты (или области знания) профессиональной деятель-

ности выпускника: 

 
Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 
01 Образование и наука 

(в сфере начального об-

щего, основного общего, 

среднего общего образо-

вания, профессионально-

го обучения, профессио-

нального образования, 

дополнительного образо-

Педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогическая дея-

тельность по реализации 

образовательного про-

цесса в начальной шко-

ле и учреждениях до-

полнительного образо-

вания. 

2. Педагогическая дея-

Образовательный процесс 

в сфере общего и допол-

нительного образования; 

Воспитывающая образо-

вательная среда; 

 



вания).  

 

тельность, направленная 

на формирование и диа-

гностику личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемого предме-

та. 

3. Педагогическая дея-

тельность по реализации 

программ начального 

общего образования с 

применением современ-

ных образовательных 

технологий и цифровых 

образовательных ресур-

сов. 

4. Проектирование и 

реализация научно-

исследовательской ра-

боты в области теории и 

методики начального 

общего образования. 

5. Осуществление вос-

питательной работы и 

сопровождение социа-

лизации учащихся сред-

ствами преподаваемого 

предмета в процессе 

урочной и внеурочной 

деятельности, а также во 

внеклассных мероприя-

тиях. 

01 Образование и наука 

(в сфере начального об-

щего, основного общего, 

среднего общего образо-

вания, профессионально-

го обучения, профессио-

нального образования, 

дополнительного образо-

вания). 

культурно-

просветительский 

 

Культурно-

просветительская дея-

тельность в процессе 

преподавания по основ-

ным и дополнительным 

общеобразовательным 

программам.  

Просвещение всех субъек-

тов образования; 

Образовательный процесс 

в сфере общего и допол-

нительного образования; 

Воспитывающая образо-

вательная среда. 

. 

 

01 Образование и наука 

(в сфере начального об-

щего, основного общего, 

среднего общего образо-

вания, профессионально-

го обучения, профессио-

нального образования, 

дополнительного образо-

вания). 

Проектный  Разработка и реализация 

различного типа учеб-

ных проектов в образо-

вательных организациях 

начального общего об-

разования. 

Образовательный процесс 

в сфере общего и допол-

нительного образования; 

Воспитывающая образо-

вательная среда. 

 

 

4. Требования к результатам освоения ООП 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения: 



 
Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения уни-

версальной компетенции 
Системное и критическое мышле-

ние 

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

1.1_Б.УК-1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие.  Осуществляет декомпози-

цию задачи. 

2.1_Б.УК-1. Находит и критиче-

ски анализирует информацию, 

необходимую для решения по-

ставленной задачи.   

3.1_ Б.УК-1. Рассматривает раз-

личные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недо-

статки. 

4.1_ Б.УК-1. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки.  

Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников 

деятельности. 

5.1_ Б.УК-1. Определяет и оцени-

вает практические последствия 

возможных решений задачи. 

Разработка и реализация проектов УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

1.1_Б.УК-2. Формулирует в рам-

ках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее дости-

жение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных 

задач. 

2.1_Б.УК-2. Проектирует реше-

ние конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

3.1_ Б.УК-2. Решает конкретные 

задачи проекта заявленного каче-

ства и за установленное время 

4.1_ Б.УК-2. Публично представ-

ляет результаты решения кон-

кретной задачи проекта. 

Командная работа и лидерство УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

1.1_Б.УК-3. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

2.1_Б.УК-3. Понимает особенно-

сти поведения выделенных групп 

людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности (выбор кате-

горий групп людей осуществляет-

ся образовательной организацией 

в зависимости от целей подготов-

ки – по возрастным особенностям, 

по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищен-

ные слои населения и т.п.). 



3.1_ Б.УК-3. Предвидит результа-

ты (последствия) личных дей-

ствий и планирует последователь-

ность шагов для достижения за-

данного результата. 

4.1_ Б.УК-3. Эффективно взаимо-

действует с другими членами ко-

манды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями, опытом 

и презентации результатов работы 

команды. 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном (-ых) язы-

ке (ах) 

1.1_Б.УК-4. Выбирает на госу-

дарственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно прием-

лемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партнера-

ми. 

2.1_Б.УК-4. Использует инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходи-

мой информации в процессе   ре-

шения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 

3.1_Б.УК-4. Ведет деловую пере-

писку, учитывая   особенности 

стилистики официальных и не-

официальных писем, социокуль-

турные различия в формате кор-

респонденции на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 

4.1_ Б.УК-4. Умеет коммуника-

тивно и культурно приемлемо 

вести устные деловые разговоры 

на государственном и иностран-

ном  

(-ых) языках. 

5.1_Б.УК-4. Демонстрирует уме-

ние выполнять перевод академи-

ческих  текстов с иностранного (-

ых)  языка (-ов) на государствен-

ный язык. 

Межкультурное взаимодействие УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

1.1_ Б.УК-5. Находит и использу-

ет необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими ин-

формацию о культурных особен-

ностях и традициях различных 

социальных групп. 

2.1_ Б.УК-5. Демонстрирует ува-

жительное отношение к историче-

скому наследию и социокультур-

ным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического раз-

вития России (включая основные 

события, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных тра-

диций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), 

включая мировые религии, фило-

софские и этические учения. 



3.1_Б.УК-5. Умеет недискрими-

национно и конструктивно взаи-

модействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 
УК-6 

Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в 

течение всей жизни 

1.1_Б.УК-6. Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, вре-

менных и т.д.) для успешного вы-

полнения порученной работы. 

2.1_Б.УК-6. Понимает важность 

планирования перспективных це-

лей деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и требова-

ний рынка труда. 

3.1_Б.УК-6. Реализует намечен-

ные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и требова-

ний рынка труда. 

4.1_Б.УК-6. Критически оценива-

ет эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата. 

5.1_Б.УК-6. Демонстрирует инте-

рес к учебе и использует предо-

ставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков. 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 
УК-7 

Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

1.1_Б.УК-7.Поддерживает долж-

ный уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового обра-

за жизни. 

2.1_Б.УК-7. Использует основы 

физической культуры для осо-

знанного выбора здоровьесбере-

гающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профес-

сиональной деятельности. 

Безопасность жизнедеятельности УК-8  

Способен создавать и поддержи-

вать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов.  

1.1_Б.УК-8. Обеспечивает без-

опасные и/или комфортные усло-

вия труда на рабочем месте. 

2.1_Б.УК-8. Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушени-

ями техники безопасности на ра-

бочем месте. 

3.1_Б.УК-8. Осуществляет дей-

ствия по предотвращению воз-

никновения чрезвычайных ситуа-

ций (природного и техногенного 



 происхождения) на рабочем ме-

сте. 

4.1_Б.УК-8. Принимает участие в 

спасательных и неотложных ава-

рийно-восстановительных меро-

приятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность  

 

УК-9 

Способен принимать обоснован-

ные экономические решения в 

различных областях жизнедея-

тельности. 

1.1_Б.УК-10 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического раз-

вития, цели и формы участия гос-

ударства в экономике. 

2.1_Б.УК-10 Применяет методы 

личного экономического и финан-

сового планирования для дости-

жения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролиру-

ет собственные экономические и 

финансовые риски. 

Гражданская позиция  УК-10  

Способен формировать нетерпи-

мое отношение к коррупционному 

поведению. 

1.1_Б.УК-10 Понимает значение 

основных правовых категорий, 

сущность коррупционного пове-

дения, формы его проявления в 

различных сферах общественной 

жизни. 

2.1_Б.УК-10 Демонстрирует зна-

ние российского законодатель-

ства, а также антикоррупционных 

стандартов поведения, уважение к 

праву и закону. Идентифицирует 

и оценивает коррупционные рис-

ки, проявляет нетерпимое отно-

шение к коррупционному поведе-

нию. 

3.1_Б.УК-10 Умеет правильно 

анализировать, толковать и при-

менять нормы права в различных 

сферах социальной деятельности, 

а также в сфере противодействия 

коррупции. Осуществляет соци-

альную и профессиональную дея-

тельность на основе развитого 

правосознания и сформированной 

правовой культуры. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

 
Категория 

общепрофессиональных компе-

тенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения 

общепрофессиональной компе-

тенции 

Правовые и этические основы 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессио-

нальной этики 

1.1_Б.ОПК-1. Ориентируется в 

нормативно-правовых актах в 

сфере образования и норм про-

фессиональной этики  

2.1_Б.ОПК-1. Обосновывает про-

фессиональные действия, исходя 



из нормативно-правовых актов в 

сфере образования и норм про-

фессиональной этики  

3.1_Б.ОПК-1. Соблюдает право-

вые и этические нормы професси-

ональной деятельности 

Разработка основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм 

ОПК-2 

Способен участвовать в разработ-

ке основных и дополнительных 

образовательных программ, раз-

рабатывать отдельные их компо-

ненты (в том числе с использова-

нием информационно-

коммуникационных технологий) 

1.1_Б.ОПК-2. Дифференцирует 

компоненты основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм 

2.1_Б.ОПК-2. Осуществляет раз-

работку отдельных разделов ра-

бочих программ учебных дисци-

плин (образовательных областей), 

в том числе программ дополни-

тельного образования согласно 

направленности (профилю) обра-

зовательной программы  

3.1_Б.ОПК-2. Разрабатывает про-

грамму учебных дисциплин, обра-

зовательных областей, учебных 

курсов/модулей в рамках основ-

ной и дополнительной общеобра-

зовательных программ, в том чис-

ле с использованием информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий.  

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная дея-

тельность обучающихся 

ОПК-3 

Способен организовывать сов-

местную и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную деятель-

ность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с 

требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов 

1.1_Б.ОПК-3. Определяет и фор-

мулирует цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потреб-

ностями в соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

2.1_Б.ОПК-3. Применяет формы, 

методы, приемы и средства орга-

низации учебной и воспитатель-

ной деятельности  

обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потреб-

ностями 

3.1_Б.ОПК-3. Применяет различ-

ные приемы мотивации и рефлек-

сии при организации совместной 

и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обуча-

ющихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Построение воспитывающей об-

разовательной среды 
ОПК-4 

Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обуча-

ющихся на основе базовых наци-

ональных ценностей 

1.1_Б.ОПК-4. Обоснованно вы-

бирает эффективные современные 

педагогические технологии, фор-

мы и методы духовно-

нравственного воспитания обуча-

ющихся на основе базовых наци-

ональных ценностей в урочной и 

внеурочной деятельности.  

2.1_Б.ОПК-4. Проектирует и ор-

ганизует урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность обу-

чающихся в целях их духовно-

нравственного воспитания на ос-

нове базовых национальных цен-

ностей с учетом культурных раз-



личий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей, 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобра-

зия региона. 

3.1_Б.ОПК-4. Анализирует ре-

альное состояние духовно-

нравственного воспитания в обра-

зовательной организации и опре-

делять его качество и уровень 

духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся и имеющиеся 

отклонения на основе научно 

обоснованных педагогических 

методов и психолого-

педагогических диагностических 

методик. 

Контроль и оценка формирования 

результатов образования 
ОПК-5  

Способен осуществлять контроль 

и оценку формирования результа-

тов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать труд-

ности в обучении 

1.1_Б.ОПК-5 Понимает принци-

пы организации контроля и оце-

нивания образовательных резуль-

татов обучающихся, в том числе и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении; 

2.1_Б.ОПК-5 Использует инстру-

ментарий и методы диагностики 

образовательных результатов 

обучающихся, диагностики при-

чин затруднений в обучении 

3.1_Б.ОПК-5 Осуществляет объ-

ективную оценку образователь-

ных результатов обучающихся в 

соответствии с реальными учеб-

ными возможностями детей  

Психолого-педагогические техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6  

Способен использовать психоло-

го-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными по-

требностями 

1.1_Б.ОПК-6 Понимает основные 

закономерности возрастного раз-

вития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индика-

торы индивидуальных особенно-

стей траекторий жизни, их воз-

можные девиации, а также основы 

их психодиагностики 

2.1_Б.ОПК-6 Понимает особен-

ности применения психолого-

педагогических технологий (в том 

числе и инклюзивных), необходи-

мых для адресной и индивидуаль-

ной работы с различными контин-

гентами обучающихся. 

3.1_Б.ОПК-6 Обладает действия-

ми (навыками) оказания адресной 

индивидуальной помощи обуча-

ющимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностя-

ми; 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений 
ОПК-7 

Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

1.1_Б.ОПК-7. Определяет круг 

прав и обязанностей участников 

образовательных отношений спе-

цифику их взаимодействия в рам-

ках реализации образовательных 

программ, в том числе в урочной 

и внеурочной деятельности, в 

коррекционной работе. 



2.1_Б.ОПК-7. Владеет коммуни-

кативными технологиями, в том 

числе приемами разрешения кон-

фликтных ситуаций, учитывая 

индивидуальные психофизиче-

ские, гендерные, этно-культурные 

и иные особенности участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации образователь-

ных программ 

3.1_Б.ОПК-7. Способен к продук-

тивному взаимодействию с чле-

нами педагогического коллектива, 

представителями профессиональ-

ного сообщества, родителями 

обучающихся и социальными 

партнерами. 

Научные основы педагогической 

деятельности 
ОПК-8  

Способен осуществлять педагоги-

ческую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

1.1_Б.ОПК-8. оперирует специ-

альными научными знаниями и 

применять их в соответствии с 

установленными психофизиоло-

гическими, возрастными, познава-

тельными особенностями обуча-

ющихся, в т.ч. обучающихся с 

особыми образовательными по-

требностями.  

2.1_ОПК-8. использует специаль-

ные научные знания для выбора 

форм, методов, средств педагоги-

ческой деятельности в зависимо-

сти от ее контекста. 

3.1_ОПК-8. Владеет методами 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных зна-

ний в целях совершенствования 

образовательного процесса. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

для профессиональной деятельно-

сти 

 

ОПК-9 

Способен понимать принципы 

работы современных информаци-

онных технологий и использовать 

их для решения задач профессио-

нальной деятельности 

 

1.1_Б.ОПК-9 Понимает процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, 

распространения информации и 

способы реализации таких 

процессов и методов 

2.1_Б.ОПК-9 Выбирает и 

использует современные 

информационно-

коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, 

программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

3.1_Б.ОПК-9 Анализирует про-

фессиональные задачи,   выбирает 

и использует подходящие ИТ-

решения. 

 



4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

 
 

Типы задач ПД 

Задачи ПД Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Педагогический 

 

 

Педагогическая дея-

тельность по реали-

зации образователь-

ного процесса в 

начальной школе и 

учреждениях допол-

нительного образова-

ния. 

 

 

ПК-1  

Способен осу-

ществлять педаго-

гическую деятель-

ность по профиль-

ным предметам 

(дисциплинам, 

модулям) в рамках 

программ общего 

образования, сред-

него профессио-

нального и допол-

нительного про-

фессионального 

образования, по 

программам до-

полнительного 

образования детей 

и взрослых 

1.1_Б.ПК-1  
обосновывает вы-

бор методов обу-

чения и образова-

тельных техноло-

гий, исходя из осо-

бенностей содер-

жания учебного 

материала, возрас-

та и образователь-

ных потребностей 

обучаемых; 

ПС 01.001 

Педагог (педагогиче-

ская деятельность в 

дошкольном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

A/01.6 Общепедаго-

гическая функция. 

Обучение 

В/02.6 Педагогиче-

ская деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

ПС 01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

Преподавание по 

дополнительным об-

щеобразовательным 

программам 

А/01.6 Организация 

деятельности обуча-

ющихся, направлен-

ной на освоение до-

полнительной обще-

образовательной про-

граммы 

А/04.6 Педагогиче-

ский контроль и 

оценка освоения до-

полнительной обще-

образовательной про-

граммы 

 

2.1_Б.ПК-1  
Применяет методы 

обучения и совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии по профиль-

ным предметам 

(дисциплинам, 

модулям) в рамках 

программ началь-

ного общего обра-

зования и по про-

граммам дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых; 

3.1_Б.ПК-1  
проектирует фор-

мы, методы, сред-

ства обучения, со-

временные образо-

вательные техно-

логии, руковод-

ствуясь их методи-

ческой целесооб-

разностью. 

 

Педагогический 

 

Педагогическая дея-

тельность, направ-

ленная на формиро-

вание и диагностику 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения средствами 

преподаваемого 

предмета. 

 

 

ПК-2 

Способен исполь-

зовать возможно-

сти образователь-

ной среды, образо-

вательного стан-

дарта общего обра-

зования для до-

стижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния средствами 

преподаваемого 

1.1_Б.ПК-2. Ана-

лизирует состоя-

ние образователь-

ной среды, содер-

жание образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования, вы-

являя целевые ори-

ентиры педагоги-

ческой деятельно-

сти для достиже-

ния личностных, 

метапредметных и 

ПС 01.001 

Педагог (педагогиче-

ская деятельность в 

дошкольном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

А/01.6 Общепедаго-

гическая функция. 

Обучение 

А/02.6 Воспитатель-

ная деятельность 



предмета. 

 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния средствами 

преподаваемого 

предмета (пред-

метной области, 

направленности). 

2.1_Б.ПК-2. Выяв-

ляет возможности 

образовательной 

среды, образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования для 

достижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния средствами 

преподаваемого 

предмета. 

3.1_Б.ПК-2. Мето-

дически обосновы-

вает варианты ис-

пользования воз-

можностей и ми-

нимизации рисков 

образовательной 

среды, содержания 

образовательного 

стандарта началь-

ного общего обра-

зования для до-

стижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния средствами 

преподаваемого 

предмета (пред-

метной области, 

направленности. 

A/03.6 Развивающая 

деятельность 

В/02.6 Педагогиче-

ская деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

ПС 01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

Преподавание по 

дополнительным об-

щеобразовательным 

программам 

А/01.6 Организация 

деятельности обуча-

ющихся, направлен-

ной на освоение до-

полнительной обще-

образовательной про-

граммы 

А/02.6 Организация 

досуговой деятельно-

сти в процессе реали-

зации дополнитель-

ной общеобразова-

тельной программы 

А/04.6 Педагогиче-

ский контроль и 

оценка освоения до-

полнительной обще-

образовательной про-

граммы 

Педагогический Педагогическая дея-

тельность по реали-

зации программ 

начального общего 

образования с при-

менением современ-

ных образовательных 

технологий и цифро-

вых образовательных 

ресурсов. 

  

ПК-3 

Способен приме-

нять в обучении 

современные обра-

зовательные тех-

нологии, в том 

числе интерактив-

ные, и цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1.1_Б.ПК-3. При-

меняет современ-

ные образователь-

ные технологии, в 

том числе интерак-

тивные и цифро-

вые образователь-

ные ресурсы для 

решения различ-

ных видов учеб-

ных задач (учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их ре-

шение (в индиви-

дуальной или 

групповой форме). 

2.1_Б.ПК-3. Мето-

ПС 01.001 

Педагог (педагогиче-

ская деятельность в 

дошкольном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

A/01.6 Общепедаго-

гическая функция. 

Обучение 

В/02.6 Педагогиче-

ская деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

ПС 01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 



дически обосновы-

вает целесообраз-

ность применения 

выбранных обра-

зовательных тех-

нологий и цифро-

вых образователь-

ных ресурсов в 

решении образова-

тельных задач и 

формировании 

УУД. 

3.1_Б.ПК-3. Оце-

нивает педагогиче-

скую эффектив-

ность обучения с 

применением со-

временных образо-

вательных техно-

логий, в том числе 

интерактивных, и 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов.  

взрослых  

Преподавание по 

дополнительным об-

щеобразовательным 

программам 

А/01.6 Организация 

деятельности обуча-

ющихся, направлен-

ной на освоение до-

полнительной обще-

образовательной про-

граммы 

А/05.6 Разработка 

программно-

методического обес-

печения реализации 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы 

Педагогический Проектирование и 

реализация научно-

исследовательской 

работы в области 

теории и методики 

начального общего 

образования. 

 

  

ПК-4 

Способен вести 

научно-

исследовательскую 

работу в области 

профильной дис-

циплины и мето-

дики её препода-

вания 

1.1_Б.ПК-4. Фор-

мулирует в рамках 

определённой про-

блемы научно-

исследовательской 

работы цель, сово-

купность взаимо-

связанных задач, 

обеспечивающих 

ее достижение, и 

методов педагоги-

ческого исследо-

вания. 

2.1_Б. ПК-4. Ре-

шает конкретные 

научно-

исследовательские 

задачи на основе 

анализа информа-

ции и фактических 

материалов, с учё-

том принципов 

научно-

педагогического 

исследования, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений.  

3.1_Б. ПК-4. Пуб-

лично представля-

ет и грамотно, ар-

гументировано 

обосновывает ре-

зультаты научно-

исследовательской 

работы в области 

профильной дис-

ПС 01.001 

Педагог (педагогиче-

ская деятельность в 

дошкольном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

A/01.6 Общепедаго-

гическая функция. 

Обучение 

В/02.6 Педагогиче-

ская деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 



циплины и мето-

дики её препода-

вания. 

Педагогический Осуществление вос-

питательной работы 

и сопровождение 

социализации уча-

щихся средствами 

преподаваемого 

предмета в процессе 

урочной и внеуроч-

ной деятельности, а 

также во внекласс-

ных мероприятиях. 

 

 

ПК-5 

Способен осу-

ществлять воспи-

тательную работу, 

а также педагоги-

ческое сопровож-

дение социализа-

ции и профессио-

нального само-

определения уча-

щихся, в том чис-

ле, в условиях ин-

клюзивного обуче-

ния. 

1.1_Б.ПК-5. Опре-

деляет в рамках 

педагогической 

ситуации совокуп-

ность взаимосвя-

занных методов, 

форм и средств 

воспитательной 

работы, стратегий 

и тактик педагоги-

ческого сопровож-

дения, обеспечи-

вающих их эффек-

тивность.  

2.1_Б. ПК-5. Раз-

рабатывает план и 

программу воспи-

тательной работы, 

а также индивиду-

альные образова-

тельные траекто-

рии обучающихся 

в рамках педагоги-

ческого сопровож-

дения их социали-

зации и професси-

онального само-

определения, в том 

числе, в условиях 

инклюзивного 

обучения. 

3.1_Б. ПК-5. Пуб-

лично представля-

ет и методологиче-

ски обосновывает 

систему воспита-

тельной работы и 

модель педагоги-

ческого сопровож-

дения обучающих-

ся в процессе их 

социализации и 

профессионально-

го самоопределе-

ния, в том числе, в 

условиях инклю-

зивного обучения. 

ПС 01.001 

Педагог (педагогиче-

ская деятельность в 

дошкольном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

А/02.6 Воспитатель-

ная деятельность 

A/03.6 Развивающая 

деятельность 

ПС 01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

Преподавание по 

дополнительным об-

щеобразовательным 

программам 

А/02.6 Организация 

досуговой деятельно-

сти в процессе реали-

зации дополнитель-

ной общеобразова-

тельной программы 

А/03.6 Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями (закон-

ными представите-

лями) обучающихся, 

осваивающих допол-

нительную общеоб-

разовательную про-

грамму, при решении 

задач обучения и 

воспитания 

Проектный 

 

 

Разработка и реали-

зация различного 

типа учебных проек-

тов в образователь-

ных организациях 

начального общего 

образования. 

ПК-6 

Владеет навыками 

участия в разра-

ботке и реализации 

различного типа 

проектов в образо-

вательных органи-

зациях в педагоги-

ческой сфере. 

1.1_Б.ПК-6. Разра-

батывает содержа-

ние отдельных 

этапов учебно-

познавательных, 

творческих и прак-

тико-

ориентированных 

проектов в образо-

вательных органи-

зациях. 

2.1_Б.ПК-6. Мето-

дически обосновы-

ПС 01.001 

Педагог (педагогиче-

ская деятельность в 

дошкольном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

A/01.6  

А/01.6 Общепедаго-

гическая функция. 

Обучение 



вает целесообраз-

ность методов, 

форм и средств, 

избранных для 

организации про-

ектной деятельно-

сти обучающихся в 

образовательных 

организациях. 

3.1_Б.ПК-6. Пла-

нирует процесс 

разработки и реа-

лизации проектов 

различного типа 

(учебно-

познавательных, 

практико-

ориентированных, 

творческих, иссле-

довательских и 

т.д.) в образова-

тельных организа-

циях. 

А/02.6 Воспитатель-

ная деятельность 

A/03.6 Развивающая 

деятельность 

В/02.6 Педагогиче-

ская деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

ПС 01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

Преподавание по 

дополнительным об-

щеобразовательным 

программам 

А/01.6 Организация 

деятельности обуча-

ющихся, направлен-

ной на освоение до-

полнительной обще-

образовательной про-

граммы 

А/05.6 Разработка 

программно-

методического обес-

печения реализации 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы 

Культурно-

просветитель-

ский 

Культурно-

просветительская 

деятельность в про-

цессе преподавания 

по основным и до-

полнительным обще-

образовательным 

программам.  

 

ПК-7  

Способен решать 

культурно-

просветительские 

задачи в рамках 

урочной и вне-

урочной деятель-

ности, во взаимо-

действии с родите-

лями и социаль-

ными партнерами 

1.1_Б.ПК-7. По-

нимает специфику 

содержания куль-

турно-

просветительской 

деятельности в 

рамках профиль-

ной подготовки. 

2.1_Б.ПК-7. Разра-

батывает педаго-

гически обосно-

ванные формы 

культурно-

просветительской 

деятельности с 

обучающимися  

3.1_Б.ПК-7. Про-

ектирует взаимо-

действие с члена-

ми педагогическо-

го коллектива, ро-

дителями (закон-

ными представите-

лями) и социаль-

ными партнерами 

для решения куль-

турно-

просветительских 

задач в сфере обра-

зования 

ПС 01.001 

Педагог (педагогиче-

ская деятельность в 

дошкольном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

А/02.6 Воспитатель-

ная деятельность  

A/03.6 Развивающая 

деятельность  

 

В/01.5 Педагогиче-

ская деятельность по 

реализации программ 

дошкольного образо-

вания 

В/02.6 Педагогиче-

ская деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

В/03.6 Педагогиче-

ская деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

ПС 01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 



взрослых  

Преподавание по 

дополнительным об-

щеобразовательным 

программам 

А/01.6 Организация 

деятельности обуча-

ющихся, направлен-

ной на освоение до-

полнительной обще-

образовательной про-

граммы 

 

Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие универсальных 

компетенций выпускников 

 

В СГУ созданы все необходимые условия, обеспечивающие развитие 

универсальных и социально-личностных компетенций выпускников СГУ. 

Следует выделить три основных направления деятельности, в рамках кото-

рых решается данная проблема:  

- научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

- внеучебная работа (воспитательная, социальная); 

- учебный процесс. 

В рамках каждого из этих направлений решаются свои задачи, способ-

ствующие достижению общей цели: подготовка выпускника, обладающего 

не только профессиональными знаниями, но и обладающего систематиче-

скими представлениями об окружающем мире, необходимыми коммуника-

тивными навыками умеющего ориентироваться в современной социокуль-

турной реальности и т.д. 

Студенты активно вовлекаются в исследовательскую и инновационную 

деятельность. В университете действуют около 300 студенческих научных 

семинаров и кружков, позволяющих студентам вырабатывать навыки анали-

тической, творческой работы. Некоторые из них, такие как, например, модель 

ООН, вышли за рамки отдельных направлений и специальностей, приобретя 

межфакультетский характер. В СГУ созданы малые инновационные пред-

приятия, реализующие проекты по разработке и внедрению в производство 

новых материалов и технологий. К работе этих предприятий также привле-

каются студенты старших курсов, которые получают возможность приобре-

сти опыт решения задач в рамках реального инновационного проекта. Сту-

денты также участвуют в исследованиях в рамках кафедральных НИР, ини-

циативных тем и грантов.  

Большую роль в формировании универсальных компетенций у студен-

тов играет их вовлечение в значимые для Университета мероприятия и про-

екты, такие, например, как празднование 110-летия СГУ, проведение ежегод-

ного фестиваля «Неделя педагогического образования», празднование 100-

летия физико-математического, 100-летия гуманитарного, 100-летия высшего 

педагогического образования, «День К.Л. Мюфке в СГУ» и т.д.  



Важным фактором, влияющим на формирование у студентов необхо-

димых универсальных компетенций, является внеучебная работа, 

 

Социальная работа 

 

Универсальные компетенции обучающегося (УК) в СГУ формируются 

на основе решения задач по социализации личности, формирования понятия 

«здоровый образ жизни», корректного подхода к человеческим ресурсам в 

области системно выстроенной воспитательной работы и содействия трудо-

устройству выпускников. Указанным направлениям соответствуют элементы 

социальной, волонтерской и досуговой среды вуза. 

Нормативно-правовую базу по социальной адаптации личности пред-

ставляют: «Положение об управлении социальной работы», «Положение о 

центре инклюзивного сопровождения и социальной адаптации студентов», 

«Положение о лаборатории инклюзивного обучения», «Положение о регио-

нальном волонтерском центре «Абилимпикс»», «Положение о Региональном 

центре содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

образовательных учреждений высшего образования», «Положение об обра-

зовательно-научном центре». 

Материально-техническую инфраструктуру для проведения социаль-

ной и воспитательной работы со студентами представляют общежития СГУ, 

спортивно-оздоровительный лагерь «Чардым» имени В.Я. Киселёва, включая 

образовательно-научный центр, лыжная база, спортивный клуб, здравпункты, 

плавательный бассейн СГУ, спортивный комплекс «Университетский» в г. 

Балашове, пункты общественного питания. 

В СГУ действует 11 общежитий в Саратове и 1 общежитие в Балашове. 

Общежития - это не только объекты, предоставляющие место для прожива-

ния, но и форма социализации молодёжи, возможности осуществления вос-

питательной функции (соблюдение распорядка дня, воспитание трудовой 

дисциплины, чувства ответственности за личное и общественное имуще-

ство). Жизнь в общежитии позволяет студентам почувствовать себя частью 

большого коллектива, участвовать в культурных и спортивно-

оздоровительных мероприятиях, даёт возможность открыть и развивать раз-

личные стороны своей личности. 

Функция социализации студентов, развития гармоничной личности, 

оздоровления реализуется как на базе вузовских подразделений, так и в сана-

ториях-профилакториях области по существующим договорам. Получить 

первую медицинскую помощь, пройти медицинское обследование, вакцина-

цию против инфекционных заболеваний могут все студенты СГУ в 

здравпунктах. Развитию навыков ЗОЖ способствует Лыжная база СГУ, на 

которой проводятся спортивные соревнования и спортивно-массовые празд-

ники («Университетская снежинка»), а также бассейн СГУ, спортивный ком-

плекс «Университетский» в Балашове. 

Базой для разноплановых мероприятий по социальной, воспитательной 

и оздоровительной работе служит спортивно-оздоровительный лагерь «Чар-



дым» им. В.Я. Киселёва, который ежегодно в течение летних месяцев прини-

мает более 500 студентов. На территории лагеря 5 спортивных площадок, 

клуб культуры и отдыха, столовая, оборудованный пляж, медицинский 

пункт, баня, спортзал. Традиционно в рамках пяти оздоровительных смен ра-

ботают команды вожатых и воспитателей, студентам предоставляется бес-

платное питание, программа организации летнего досу-

га/практики/возможности самообразования. Тематика смен соответствует 

следующим направлениям: «научно-практическая», «лидерская/ творческая», 

«оздоровительная» и «спортивная». Во время спортивной смены студенты 

принимают участие в межвузовской спартакиаде, во время лидерской смены 

наиболее активные обучающиеся  имеют возможность посещать тренинги, 

деловые игры, обучающие занятия, направленные на развитие лидерских ка-

честв и навыков работы в команде. Эстетическое воспитание осуществляется 

студенческим клубом СГУ. Во время научно-практической смены СОЛ 

«Чардым» ежегодно проходят обязательную практику студенты биологиче-

ского факультета, Института физической культуры и спорта, Института фи-

лологии и журналистики, факультета психолого-педагогического и специ-

ального образования, проводят выездные тренинги студенты-психологи, ор-

ганизуют обучающие семинары и крупные всероссийские форумы Совет 

студентов и аспирантов СГУ, Научное общество студентов и аспирантов. Со-

зданный на базе СОЛ «Чардым» научно-образовательный центр расширил 

диапазон летних научно-образовательных проектов и школ.  

Интерактивная база представлена электронными ресурсами как в си-

стеме официального сайта СГУ, так и развитой сетью альтернативных ин-

формационных ресурсов, что способствует расширению формата общения в 

рамках социальной и воспитательной работы. Развитие социальной системы 

СГУ невозможно без внедрения и активации электронных ресурсов, быстро-

та распространения информации, массовость адресата и быстрый отклик на 

публикуемую информацию – важные факторы для организации социальной 

работы во всех структурных подразделениях СГУ. В СГУ созданы следую-

щие электронные ресурсы: 

Страница Управления социальной работы на сайте СГУ 

(http://www.sgu.ru/structure/social/v-pomoshch-studentu)– ориентирована на 

размещение информации о деятельности Управления, сотрудниках, струк-

турных подразделениях Управления, проектах, конкурсах, есть также раздел 

«В помощь студенту» и бланки документов, необходимые для реализации 

социальной работы. 

Сайт www.rabota.sgu.ru - это основной информационный ресурс Регио-

нального центра содействия трудоустройству. Здесь можно ознакомиться с 

имеющимися вакансиями, оставить резюме, получить информацию о дея-

тельности центра и сектора профессиональной ориентации и социальной 

адаптации. 

Страница, ориентированная на лиц с особыми образовательными по-

требностями http://www.sgu.ru/structure/social/inclusive.  

http://www.sgu.ru/structure/social/v-pomoshch-studentu
http://www.rabota.sgu.ru/
http://www.sgu.ru/structure/social/inclusive


Помимо непосредственного общения сотрудников управления со сту-

дентами (в виде обращений, консультации, оказания психологической под-

держки, сопровождения социально незащищённых категорий студентов (де-

ти-сироты, инвалиды)) общение складывается и через институт ответствен-

ных за социальную работу в структурных подразделениях СГУ. Устойчивую 

взаимосвязь и отклик студентов на проводимую социальную политику в СГУ 

можно отследить и через участие студентов в проектах Управления социаль-

ной работы, а также в конкурсах и мероприятиях. 

Проекты Управления социальной работы: 

 Профориентационные встречи со школьниками и тестирование на 

профориентацию – проводят специалисты сектора профориентации и соци-

альной адаптации.  Данный проект направлен на оказание помощи старше-

классникам в выборе будущей специальности для обучения в вузе. 

 «Марафон профессионального развития» и «Неделя без турникетов» 

– проект, рассчитанный на старшекурсников. Тренинги по отраслям бизнеса 

и управления ведут практикующие специалисты, студенты посещают пред-

приятия области, знакомятся с базами практик. 

 Школа волонтёра-тьютора – проект, адаптированный для подготов-

ки волонтёров, готовых сопровождать лиц с ОВЗ и инвалидов в образова-

тельном и социально-личностном пространстве СГУ. 

 Мероприятия, для студентов, получающих педагогическую специ-

альность, представляют как внутривузовские проекты, ставшие уже между-

народными (конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию»), 

так и стратегически важные для области программы, например, стратегия 

развития отдалённых районов Саратовской области. 

 «День донора» – проект, позволяющий студентам не только оказать 

помощь людям, нуждающимся в переливании донорской крови, но и узнать 

информацию о состоянии своего здоровья по анализу крови. 

 Проекты Регионального Волонтерского центра «Абилимпикс». 

Особую роль в развитии студента как личности играет Региональный 

центр содействия трудоустройству выпускников. В структуру РЦСТВ вхо-

дят: сектор профориентации и социальной адаптации, Студенческое кадровое 

агентство. 

На первом курсе сотрудники сектора профориентации и социальной 

адаптации способствуют развитию личностных и профессионально значимых 

качеств у студента, проводят индивидуальное компьютерное профтестирова-

ние по лицензионным методикам, активно содействуют осознанию конку-

рентоспособности и востребованности на рынке труда будущих специали-

стов, а также помогают подобрать постоянную и временную работу. Но и по-

сле окончания вуза РЦСТВ поддерживает связь с выпускниками, содействуя 

их социальной адаптации в обществе. При центре существует организация 

студенческого самоуправления – Студенческое кадровое агентство.  

Студенческое кадровое агентство (СКА) строится на принципах це-

лостности, самоуправления и самодостаточности, обратной связи. Участни-



ками студенческого кадрового агентства реализуются следующие виды дея-

тельности: 

 экскурсии в компании-работодатели 

 проведение деловых игр и тренингов  

 анкетирование студентов по вопросам трудоустройства 

 диагностическая работа на факультетах и институтах 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, инициирование 

проведения этих конкурсов 

 работа с электронными ресурсами, освещающими деятельности 

РЦСТВ и СКА. 

Для формирования доступности образовательной среды и создания в 

СГУ условий для обучения лиц с особыми образовательными потребностями 

создан Центр инклюзивного сопровождения и социальной адаптации студен-

тов, в задачи которого входит координация межструктурного взаимодействия 

всех подразделений СГУ. 

На факультете психолого-педагогического и специального образо-

вания сложилась традиция активного включения первокурсников во все 

направления деятельности студенчества.  На базе факультета  функционирует 

постоянный волонтерский корпус Волонтерского центра «Абилимпикс». 

Особую роль на факультете играет благотворительность. Студенты факуль-

тета традиционно принимают участие в  различных благотворительных акци-

ях (выезды с благотворительными спектаклями в детские дома и интернаты  

Саратовской области, участие в благотворительных мероприятиях, организо-

ванных партнерами вуза). 

Факультет имеет богатый опыт обучения студентов с инвалидностью и 

активно внедряет инклюзивные практики в студенческую среду. На базе фа-

культета открыта Лаборатория инклюзивного обучения, ежегодно студенты 

принимают участие в качестве волонтеров в различных инклюзивных меро-

приятиях (фестивали для детей с нарушениями в развитии, конкурс профес-

сионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс», Всерос-

сийская акция «Инклюзивный музей» и т.д.). Что способствует формирова-

нию инклюзивной культуры и  толерантности в студенческой среде. 

Кафедры инициируют участие студентов в  научных мероприятиях, 

олимпиадах, кейс-чемпионатах  разного уровня, стимулируя профессиональ-

но-личностный рост обучающихся.     Силами преподавателей  ежегодно 

проводится Летняя школа для студентов 1-2-х курсов направления подготов-

ки «Педагогическое образование» и «Специальное (дефектологическое) об-

разование». 

 

Воспитательная работа 

 

В соответствии с Концепцией воспитания студентов СГУ (утверждена 

Ученым советом СГУ 29.03.2016, протокол №4) определены следующие 

направления деятельности:  

 студенческое самоуправление;  



 профессионально-трудовое;  

 работа с кураторами;  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 культурно-эстетическое;  

 спортивно-оздоровительное.  

Для реализации направлений ежегодно разрабатывается комплексный 

план по воспитательной работе в СГУ с учётом мероприятий структурных 

подразделений (факультетов, институтов, колледжей), анализа отчётов за 

прошедший учебный год, анкетирования и социологических опросов участ-

ников воспитательного процесса.  

В СГУ сформирована система воспитательной работы, которая позво-

ляет управлять и взаимодействовать с подразделениями, связанными с орга-

низацией воспитательного процесса.  

Студенческое самоуправление реализуется студенческими организаци-

ями через проведение масштабных студенческих программ, проектов и ак-

ций: 

 Объединенный совет обучающихся СГУ; 

 Совет студентов и аспирантов СГУ; 

 Штаб студенческих отрядов СГУ; 

 Волонтерский центр СГУ; 

 Ассоциация клубов по интересам СГУ. 

В течение года проводится более 300 мероприятий, студенческих про-

грамм, проектов и акций:  

Студенческий форум «ПРО100»; 

Всероссийский форум «Студенческий туризм в России»; 

Межрегиональный форум «Городские реновации»; 

Студенческий проект «Зимняя школа студенческого актива»; 

Проект «Подари капельку тепла детям»; 

Благотворительная акция «Планета детства»;  

Образовательные проекты: «Школа тьютора», «Школа старост», 

«Школа тренера»;  

Областной проект «Университет в школу»;  

Школа студенческого актива для первокурсников «ПРОФИ», 

Программа «Музеи СГУ - студентам»; 

Студенческий проект «Доска Почёта»;  

Гражданско-патриотический проект «День СГУ в парке Победы»;  

Студенческие проекты: «Эстафета студенческих инициатив», «Косми-

ческая эстафета»; 

Традиционные праздники: «День знаний», «Татьянин День», «Универ-

ситетская Снежинка», «Широкая Масленица», «Студенческая весна» и др.  

Профессионально-трудовое воспитание реализуется через деятельность 

«Штаба студенческих отрядов СГУ»:  



 совместная работа с Саратовским региональным отделением Моло-

дежной общероссийской общественной организации «Российские Студенче-

ские Отряды»; 

 организация деятельности педагогических отрядов для работы и 

прохождения практики в детских оздоровительных лагерях Российской Фе-

дерации;  

 организация строительных отрядов; 

 организация сервисных отрядов и отрядов проводников. 

 

Особое внимание в СГУ уделяется наставничеству. 

Институт кураторства - одно из важнейших звеньев воспитательной си-

стемы. Для оптимизации работы кураторов в учебном расписании значатся 

«кураторские часы». В целях методической поддержки управление воспита-

тельной работы со студентами ведёт «Школу кураторов». Ежегодно в СГУ 

проводится конкурс «Лучший куратор СГУ».  

Совместно с кураторами в СГУ ведется активная работа тьюторского 

корпуса. Силами студентов старших курсов проводится адаптация и социа-

лизация первокурсников.  

Управлением организации воспитательной работы со студентами ве-

дется активная работа со старостами. Ежегодно в СГУ проводится Школа 

старост. Для мотивации тьюторов и старост в СГУ проводятся ежегодные 

конкурсы: «Лучший тьютор» и «Лучший староста». 

Гражданско-патриотическое воспитание проводится в тесном взаимо-

действии с Советом ветеранов СГУ, Зональной научной библиотекой. 

Управлением воспитательной работы со студентами организуется: посеще-

ние праздничных программ, экскурсии по музеям и поездки по историческим 

и памятным местам, проводятся встречи с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны.  

Реализация культурно-эстетического воспитания осуществляется Сту-

денческим клубом культуры. В институтах и на факультетах функционируют 

различные творческие коллективы: танцевальные и вокальные коллективы, 

театральные студии, фольклорные ансамбли, команды КВН.  

Спортивно-оздоровительное воспитание реализуется через систему не-

стандартных спортивных мероприятий формата «Спортивное утро», «Лазер-

таг чемпионат». В рамках туристической деятельности в университете ведет 

свою активную деятельность студенческий туристический клуб «Дороги 

края». Члены клуба побывали на Кольском полуострове, Южном Урале, Гор-

ном Алтае, Кавказе, Краснодарском крае, а также во многих уголках Сара-

товской области. Пешие походы не единственный способ времяпрепровож-

дения участников данного клуба. Периодически проводятся сплавы, туристи-

ческие слеты и палаточные лагеря. 

На факультете психолого-педагогического и специального образова-

ния мощным творческим и активизирующим потенциалом обладает Студен-

ческий совет факультета. Под руководством председателя Студсовета проис-

ходит слаженная и взаимодополняющая работа всех направлений студенче-



ской жизни:  «Доброволец», «Медиа», «АРТ», «Культурно-массовый сек-

тор», «Студенческая наука», «Спорт».  

Студенты факультета  являются участниками многих мероприятий, 

направленных на формирование активной гражданской позиции,  финансо-

вой грамотности, знаний о правилах дорожного движения,  на формирование 

этнической и межкультурной толерантности. 

На факультете под руководством преподавателей и студентов старших 

курсов культурно-массовая работа со  студентами проводится на базе во-

кально-инструментального ансамбля «Гармония +», театра мод «Ключи к во-

ображению»,  танцевального коллектива современного танца. Творческое 

начало студентов активно развивают кафедры с помощью кружковой работы. 

Кафедры факультета проводят ряд воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование творческой, заинтересованности в своей 

профессии и конкурентоспособной личности студентов, уделяя значительное 

внимание формированию научно-исследовательского  компонента сознания 

обучающихся. 

 

5. Требования к структуре ООП 

 

В соответствии с п. 8 «Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование содержание и организация образовательного процесса при реа-

лизации данной ООП регламентируется учебным планом с учетом его про-

филя; годовым календарным учебным графиком; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); программами учебных и 

производственных практик; материалами, обеспечивающими качество подго-

товки и воспитания обучающихся, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Пе-

дагогическое образование, профилю Начальное образование (Приложе-

ние 2). 

Учебный план подготовки бакалавра включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 — «Дисциплины (модули)» — включает дисциплины, относящи-

еся к обязательной части программы, и дисциплины, относящиеся к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательную 

часть входят такие дисциплины, как: «История», «Иностранный язык», «Фи-

лософия», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 

спорт», «Основы правовых знаний», «Психология», «Педагогика», «Культура 

устной и письменной речи учителя», «Информационные технологии в педа-

гогическом образовании» и другие.  



Набор дисциплин, относящихся к части, формируемой участниками об-

разовательных отношений программы бакалавриата, и практик определен в 

объеме, установленном ФГОС ВО. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, состоит из следующих дисци-

плин: «Служба медиации в образовательном пространстве», «Организация 

внеучебной деятельности в дополнительном образовании», «Психология се-

мьи и семейных взаимоотношений», «Содержание научных исследований в 

теории и практике начального общего образования», «Документационное 

обеспечение профессиональной деятельности педагога начальных классов» и 

другие. 

В состав раздела «Дисциплины по выбору» входят следующие дисци-

плины: «Введение в учебный процесс», «Коммуникативный практикум», 

«Ассистивные информационно-коммуникационные технологии», «Методика 

организации внеурочной деятельности по предметам филологического цик-

ла», «Методика организации внеурочной деятельности по предметам есте-

ственно-математического цикла», «Проектирование КИМов по русскому 

языку и литературному чтению» и другие. 

Блок 2 «Практика» относятся к обязательной части и к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. К обязательной части обра-

зовательной программы относятся следующие практики: 

1) Ознакомительная практика; 

2) Психолого-педагогическая практика; 

3) Организационно-педагогическая практика; 

4) Летняя вожатская практика; 

5) Педагогическая практика 1; 

6) Педагогическая практика 2. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, отно-

сится Преддипломная (научно-исследовательская) практика.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к обязатель-

ной части программы и завершается присвоением квалификации бакалавра 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование. В блок «Государ-

ственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача комплексного государственного экзамена 

«Методика начального образования». 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков ООП, обеспечивающих формирование комnетенций. Указывается 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, nрактик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Порядок формирования дисциплин по выбору и факультативных дисци-

плин обучающихся устанавливает П 1.09.04 Положение о порядке формиро-

вания и реализации элективных и факультатиных дисциплин (модулей) в Са-

ратовском государственном университете.  

Закрепление учебных дисциплин за образовательными структурами (ин-

ститутами, факультетами) определяет Ученый совет СГУ. Для каждой дис-



циплины, модуля, nрактики указываются виды учебной работы и формы 

nромежуточной аттестации.  

Учебный план составлен в соответствии с требованиями к условиям реа-

лизации основных образовательных программ, сформулированными в разде-

ле ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние.  

Годовой календарный учебный график. (Приложение 3). 

Рабочие программы дисциплин и (или) модулей (Приложение 4). 

Рабочие программы учебной и производственной практик (Прило-

жение 5). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование раздел основной образовательной программы «Прак-

тики» (для бакалавриата) является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и  профессиональ-

ных компетенций студентов. 

Рабочие программы учебных практик. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие учебные 

практики:  

1) Ознакомительная практика; 

2) Психолого-педагогическая практика; 

3) Организационно-педагогическая практика. 

Ознакомительная практика является учебной практикой, проводится 

на 1 курсе непрерывно, продолжительность ее — 2 недели. Ее цель — фор-

мирование у студентов первоначальных профессиональных навыков, способ-

ствующих мотивации к осуществлению собственной педагогической дея-

тельности и осознанию социальной значимости своей будущей профессии.  

Основными задачами ознакомительной практики является:  

— ознакомление студентов с документацией по начальному общему об-

разованию, в первую очередь — с основными образовательными программа-

ми учебных предметов (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир); 

— ознакомление с современными педагогическими методиками и тех-

нологиями, применяемыми учителем начальных классов в рамках урочной и 

внеурочной образовательной и воспитательной деятельности; 

— формирование представлений об основных компонентах профессио-

граммы учителя начальных классов. 

Тип практики — ознакомительная практика. Способ проведения учеб-

ной практики – выездная. 

Психолого-педагогическая практика является учебной практикой, 

проводится на 2 курсе непрерывно. Продолжительность — 2 недели. Способ 

проведения учебной практики – выездная. Проводится на базе различных 



общеобразовательных учреждений города Саратова, Саратовской области, на 

базе образовательных учреждений других регионов Российской Федерации. 

Целью практики является формирование и интеграция в деятельности 

студентов основных психолого-педагогических компонентов профессио-

нальной деятельности педагога. 

Основные задачи практики:  

1. Овладение навыками психолого-педагогического изучения класса, 

отдельных учащихся. 

2. Развитие навыков анализа психологических компонентов урока и их 

построения в собственной педагогической деятельности. 

3. Подготовка студента к анализу профессиональной деятельности и 

активизация процесса профессионально-личностного саморазвития. 

Организационно-педагогическая практика является учебной практи-

кой, проводится на 2 курсе в течение четырех недель.  Способ проведения 

организационно-педагогической практики – выездная. 

Основная цель практики – приобщение студентов к организации воспи-

тательной работы в образовательной  организации и освоение трудовых 

функций классного руководителя (куратора, воспитателя, вожатого, педаго-

га-организатора). 

Задачи организационно-педагогической практики: 

 формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций в процессе их непосредственной практической дея-

тельности для успешного решения профессиональных задач; 

 ознакомление студентов с технологиями проектирования воспитатель-

ной системы образовательной организации, видами планов, основными 

направлениями воспитательной работы в образовательной организа-

ции; 

 освоение основных трудовых функций воспитателя (классного руково-

дителя, куратора, вожатого) согласно профессиональному стандарту 

педагога (воспитателя), приобщение студентов к воспитательной дея-

тельности и взаимодействию как со школьниками, так и с другими с 

участниками образовательного процесса; 

 сопровождение участия школьников в деятельности отрядов общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников» (далее – РДШ); 

 отработка умений подготовки и проведения воспитательных дел в 

классе в качестве классного руководителя, способности осуществлять 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизи-

ческих и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся; 

 развитие способности изучения возможностей, потребностей и дости-

жений обучающихся, проектирования на основе полученных результа-

тов индивидуальных маршрутов их воспитания и развития, осуществ-



ления педагогического сопровождения социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся; 

 развитие готовности к анализу результатов своего труда, способности 

проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития, и, как следствие, профессиональному и личностному 

самообразованию в вопросах воспитательной деятельности.  

Данные виды учебных практик проводятся на базе различных общеобра-

зовательных учреждений города Саратова, Саратовской области, на базе об-

разовательных учреждений других регионов Российской Федерации. 

Рабочие программы производственной практики. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие производ-

ственные практики: 

1) Летняя вожатская практика; 

2) Педагогическая практика 1; 

3) Педагогическая практика 2; 

Летняя вожатская практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре, 

непрерывно, проходит преимущественно на базе спортивно-оздоровительных 

лагерей Саратовской области, а также в спортивно-оздоровительных лагерях 

Российской Федерации. Студенты работают в качестве вожатых (волонте-

ров), педагогов-воспитателей. Способ проведения — выездная. Место прове-

дения практики: стационарный летний оздоровительный лагерь, летний 

оздоровительный лагерь общеобразовательного учреждения (школьная пло-

щадка). Продолжительность практики - 4 недели.  

Основные задачи летней вожатской практики: 

сформировать и развить у студентов умения и навыки самостоятельной 

работы с временным детским коллективом в период летних каникул; 

помочь овладеть различными формами и методами индивидуальной и 

групповой социально-педагогической деятельности; 

помочь овладеть технологией организации и проведения творческого 

досуга детей; 

сформировать навыки индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками, имеющими проблемы межличностного общения; 

создать условия для совершенствования коммуникативных, диагности-

ческих, организаторских, аналитических умений и профессионально значи-

мых качеств. 

Практикант выполняет обязанности вожатого детского оздоровительно-

го лагеря. Ведущий вид деятельности, который осваивают студенты в ходе 

летней педагогической практики, — организационно-педагогическая работа. 

Она включает в себя:  

знакомство с условиями работы летнего лагеря, правилами внутреннего 

трудового распорядка, традициями лагеря; ознакомление с составом отряда, 

проверка степени готовности детей к выезду в лагерь, беседы с родителями, 

составление плана работы отряда, формирование органов самоуправления и 

работа с ними и т.д.; 



изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особен-

ностей воспитанников, состояния их здоровья, условий жизни и воспитания; 

организация коллективной творческой деятельности по всем направле-

ниям воспитания (в области развития познавательных интересов детей, нрав-

ственного, эстетического, трудового воспитания, спортивно-оздоровительной 

работы и др.); 

освоение здоровьесберегающих технологий, организация режима отдыха 

детей, проведение санитарно-гигиенической работы и работы по самообслу-

живанию; 

осуществление сотрудничества с родителями. 

Педагогическая практика 1 проводится непрерывно, на 4 курсе в 7 се-

местре, на базе различных общеобразовательных школ г. Саратова, Саратов-

ской области, на базе образовательных учреждений других регионов Россий-

ской Федерации. 

 Продолжительность практики – 10 недель. Тип практики – педагогиче-

ская. Способ проведения – выездная.  

Основная цель практики — закрепление и практическое применение 

комплекса теоретических знаний, приобретение опыта самостоятельной пе-

дагогической деятельности. В ходе этой практики студент осваивает обязан-

ности учителя начальных классов. От пассивной формы на первой неделе 

(наблюдение за проведением уроков и организацией внеурочной деятельно-

сти в закрепленном классе, изучение документации) до овладения навыками 

учителя начальных классов (проведение уроков, осуществление полноценной 

образовательной и воспитательной работы в классе) — таков путь, который 

проходит студент в течение Педагогической практики 1. 

Педагогическая практика 2 проводится непрерывно, на 4 курсе в 8 се-

местре, на базе различных общеобразовательных школ г. Саратова, Саратов-

ской области, на базе образовательных учреждений других регионов Россий-

ской Федерации. Продолжительность практики – 10 недель. Тип практики – 

педагогическая. Способ проведения – выездная. 

Основная цель практики — овладение профессионально-

педагогическими умениями и навыками, практическое применение комплек-

са теоретико-педагогических знаний, обретение опыта самостоятельной пе-

дагогической деятельности. 

Задачи «Педагогической практики 2»: совершенствование профессио-

нальных умений и профессионально значимых качеств личности будущих 

учителей на основе повышения уровня их самостоятельности, расширения 

сферы деятельности; формирование и совершенствование креативных уме-

ний в активной педагогической деятельности; закрепление и расширение 

знаний по организации методической работы учителя начальных классов; за-

крепление и расширение знаний и умений студентов по взаимодействию с 

родителями и учреждениями социальной защиты детей; дальнейшее совер-

шенствование исследовательских умений. 

Практикант выполняет обязанности учителя начальных классов и класс-

ного руководителя. В процессе практики он осваивает следующие виды дея-



тельности: наблюдение за деятельностью учителей, учащихся; изучение до-

кументации образовательного учреждения (устав, образовательная програм-

ма, план развития образовательного учреждения и др.); проведение уроков по 

предметам и осуществление внеурочной деятельности; организация воспита-

тельной работы с детьми (текущие и специальные воспитательные мероприя-

тия); подготовка и проведение родительского собрания (совместно с учите-

лем); знакомство с планом методической работы, посещение одной из форм 

организации методической работы в образовательном учреждении (заседание 

методического объединения, школа педагогического мастерства, деловая иг-

ра, педагогический практикум, психолого-педагогический тренинг и др.); 

выполнение исследовательских заданий по частным методикам, психологии, 

теме дипломного исследования; посещение уроков и воспитательных меро-

приятий сокурсников; оказание помощи учителю во всех его видах деятель-

ности. 

Преддипломная (научно-исследовательская) практика является за-

ключительным звеном в системе практик бакалавра, обучающегося по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профилю 

Начальное образование. 

Преддипломная практика проводится непрерывно. По способу проведе-

ния она является выездной. Продолжительность — 8 недель; время проведе-

ния практики, согласно учебному плану подготовки бакалавра по профилю 

«Начальное образование», — 9 семестр. 

Место проведения практики — различные общеобразовательные учре-

ждения г. Саратова, Саратовской области, на базе образовательных учрежде-

ний других регионов Российской Федерации. 

Целями преддипломной практики являются уточнение концептуальных 

положений выпускной квалификационной работы; развитие навыков прове-

дения и анализа научно-исследовательского педагогического эксперимента, 

обусловленного задачами выпускной квалификационной работы; подготовка 

к предзащите ВКР; овладение видами профессиональной деятельности на 

уровне, соответствующем степени «бакалавр» по профилю подготовки 

«Начальное образование»; совершенствование профессионально значимых 

качеств личности, развитие профессионального мышления и рефлексии. 

Выбор мест прохождения всех видов и типов практик для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоро-

вья обучающихся и требований по доступности. 

 

Рекомендации по организации научно-исследовательской 

работы студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов — это одно из основных 

направлений в процессе обучения, которое способствует развитию профес-

сиональных качеств студента. Научная деятельность студентов является це-

лостной системой исследовательских работ, направленных на изучение акту-

альных проблем педагогического профиля, а также одним из главных средств 



достижения государственных стандартов качества подготовки специалистов 

с высшим образованием и подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. Эти задачи реализуются за счет интеграции учебного процес-

са и научных исследований, подготовки специалистов на основе использова-

ния новейших достижении научно-технического прогресса, проведения 

научных конференции, семинаров, олимпиад, конкурсов студенческого твор-

чества, а также привлечения специалистов высшей квалификации, ведущих 

ученых и высококвалифицированных практиков к осуществлению учебного 

процесса. 

Существует 2 вида научно исследовательской деятельности студентов: 

 деятельность в рамках учебного плана (курсовые, рефераты, дипломная 

работа); 

 добровольная деятельность, не входящая в программы обучения 

(кружки, конференции, олимпиады, конкурсы). 

НИРС в рамках учебного плана выполняется студентами в учебное 

время и призвана привить студентам навыки самостоятельного изучения 

дисциплин, ознакомиться с реальными лабораториями, работой в коллективе. 

К основным видам учебно-исследовательской работы относятся: напи-

сание курсовых и дипломных работ, работа студентов в учебных лаборатори-

ях, участие в научных семинарах, а также работа студентов при прохождении 

производственной практики. 

Научно исследовательская работа студентов во внеучебное время 

включает: научные кружки, научно-практические конференции, конкурсы и 

др. 

Научные кружки — наиболее популярный вид НИРС в ВУЗах страны. 

Руководят кружками, как правило, преподаватели ВУЗа. Деятельность круж-

ка направлена на изучение проблем общественных, гуманитарных, приклад-

ных наук. В процессе деятельности научных кружков студенты изучают и 

проводят анализ реальных документов, участвуют в деловых играх, проводят 

эксперименты, создают что-то новое. 

Ещё одним видом НИРС являются научно-практические конференции. 

Такие конференции предполагают не только подготовку теоретических до-

кладов, но и активное обсуждение студентами возможных решений практи-

ческих проблем. А выступление перед значительной аудиторией слушателей 

способствует совершенствованию ораторского мастерства. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа студента включает 

в себя: 

 моделирование этапов, элементов микроисследования; 

 сбор эмпирического материала для выпускной квалификационной ра-

боты (в формах наблюдения, анкетирования, тестирования, социомет-

рии и др.); 

 самостоятельную разработку цикла занятий по проблеме научного ис-

следования; 

 подготовку экспериментальных материалов и проведение констатиру-

ющего, формирующего и контрольного этапов эксперимента; 
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https://life-students.ru/dlya-chego-kompaniyam-studenty-bez-opyta-raboty/


 интерпретацию полученных результатов в соответствии с концепцией 

выпускной квалификационной работы; 

 оформление результатов исследования (статистическая обработка ре-

зультатов констатирующего эксперимента: анкет и др.); 

Научно исследовательская работа студентов ВУЗов способствует повы-

шению уровня их подготовки и развитию творческих способностей. 

С основными этапами научно-исследовательской работы можно познако-

миться в пособии: Пастухова И.Л., Тарасова Н.В. Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2015 (http://topuch.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-moskva-2015-udk-

bbk-avtori-pastu/index.html). Там же приводятся примерный алгоритм прове-

дения педагогического эксперимента, рекомендации по оформлению компь-

ютерной презентации, примерный план публичной защиты, правила презен-

тации научного исследования и др. 

 

Методические рекомендации по применению 

образовательных технологий 

 

Успешная реализация ООП «Начальное образование» требует сочета-

ния активных и интерактивных образовательных технологий. 

Выбор образовательной технологии должен осуществляться с учетом 

соответствия:  

- закономерностям и принципам обучения;  

- целям и задачам обучения; 

- содержанию и методам данной науки вообще и данного предмета в 

частности; 

- учебным возможностям обучающихся (возрастным, уровню подго-

товленности, особенностям коллектива, в котором проводится обучение); 

- возможностям самих преподавателей: их предшествующий опыт, 

подготовленность, личностные качества и т.д. 

В ходе реализации ООП «Начальное образование» особое внимание 

уделяется аудиторным занятиям, ориентированным на организацию группо-

вых форм обучения. 

С целью развития у студентов интереса к изучаемым проблемам и по-

вышения мотивации в учебном процессе используются различные типы лек-

ций (лекция с заранее заданной логикой и содержанием, проблемно-

поисковая, лекция-визуализация, лекция вариативного построения (импрови-

зация), лекция-пресс-конференция). В структуру лекций включаются диффе-

ренцированные задания для дальнейшей самостоятельной работы студентов. 

На семинарских занятиях отдается предпочтение активным и интерактивным 

методам обучения, стимулирующим самостоятельность, активность, критич-

ность мышления при обсуждении проблем, рефлексивность. Такой подход 

находится в русле компетентностно-деятельностной образовательной пара-

дигмы.  



Активные формы проведения занятий - это такие формы организации 

образовательного процесса, которые способствуют разнообразному (индиви-

дуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных во-

просов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, 

живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку правиль-

ного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Отличительные особенности активных форм проведения занятий: 

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден 

быть активным независимо от его желания; 

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего 

занятия); 

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации эмоциональности обучаемых; 

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством 

прямых и обратных связей. 

Классификация активных методов обучения 

Неимитационные методы: активные (проблемные) лекции и семинары; 

тематическая дискуссия (круглый стол, пресс-конференции, научно-

практическая конференция), мозговая атака (штурм, эстафета). Презентация, 

олимпиада и др. 

Имитационные методы. Игровые: игровое проектирование, разыгрыва-

ние ролей, деловая игра, игровые занятия на машинных моделях, искус-

ственные образовательные среды, компьютерные деловые игры и др. 

Неигровые: ситуационные методы, кейс – технологии, анализ конкрет-

ных ситуаций, решение ситуативных и производственных задач, действия по 

инструкции (алгоритму), групповой тренинг и др. 

Активные формы проведения занятий имеют целый спектр методоло-

гических преимуществ перед пассивным, связанных, прежде всего с разви-

вающим потенциалом. Эти преимущества основаны на активном, эмоцио-

нально окрашенном общении участников занятия друг с другом и с препода-

вателем: 

- добывание и применение знаний носят поисковый характер; 

- процесс обучения представлен как цепь учебных ситуаций; предпола-

гается  совместная  деятельность  преподавателя  и студентов по решению 

задач обучения; 

- включение студентов в ситуацию будущей профессиональной дея-

тельности. 

Использование активных методов в процессе проведения занятий, вы-

явление технологических процессов, операций и приемов организации обу-

чения и составляют основу активной технологии обучения в высшей школе. 

Одним из современных направлений развития активного обучения яв-

ляется интерактивное обучение. Понятие «интерактивные технологии» 

рассматривается как современный этап развития активных методов обучения. 

Представляя отличительные особенности активного и интерактивного обуче-



ния, ученые указывают следующее: основным способом организации взаи-

модействия преподавателя и обучающихся становится не только активная 

обратная связь между педагогом и обучающимися, но и организация взаимо-

действия обучающихся между собой; взаимодействие преобладает над воз-

действием.  

Активные методы обучения включают групповые формы обучения и 

субъект-субъектное взаимодействие. Однако в процессе интерактивного обу-

чения меняются ведущие функции преподавателя. Преподаватель выполняет 

функции организатора и помощника, коллективное обучение в маленьких 

группах становится основной формой организации обучения. 

Понятие «интерактивные технологии» употребляется в современной 

практике в том случае, если необходимо подчеркнуть степень активности 

субъектов в процессе взаимодействия, организуемого педагогом, по сравне-

нию со сложившейся практикой. 

Новое осмысление определения сущностных характеристик интерак-

тивных технологий связано с активным внедрением и использованием в обу-

чении компьютера. Наиболее часто термин «интерактивные технологии» 

упоминается в связи с информационными технологиями, дистанционным об-

разованием, с использованием ресурсов Интернета, а также электронных 

учебников и справочников, работой в режиме on-line. 

Современные компьютерные телекоммуникации позволяют участни-

кам вступать в «живой» (интерактивный) диалог (письменный или устный) с 

реальным партнером, а также делают возможным «активный обмен сообще-

ниями между пользователем и информационной системой в режиме реально-

го времени». Компьютерные обучающие программы с помощью интерактив-

ных средств и устройств обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодей-

ствие пользователя с компьютером, позволяют обучающимся управлять хо-

дом обучения, регулировать скорость изучения материала, возвращаться на 

более ранние этапы и т.п. 

Широкое применение в современном образовательном процессе (в 

частности, при реализации программы «Начальное образование») находит 

технология составления портфолио, которую можно использовать на раз-

ных этапах обучения в вузе. Использование портфолио в образовательном 

процессе способствует развитию у обучающихся навыков методической ра-

боты с различными видами учебной и профессиональной информации, си-

стематизации профессиональных знаний, формированию профессиональной 

рефлексии, что обусловило использование данной технологии в процессе ор-

ганизации не только практических и семинарских занятий, но и в процессе 

организации практик и, что особенно ценно, в процессе научно-

исследовательской деятельности. 

Для профессионального педагогического образования целесообразно 

подразделить портфолио на следующие основные типы. 

Портфолио по образовательной программе 

Портфолио по образовательной программе включает: 



1) проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание ра-

боты. Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном 

или электронном варианте. 

2) исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные 

материалы, название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п. 

3) творчество: модели, макеты, творческие работы. Указывается 

конкретная работа, дается ее краткое описание. 

Портфолио процесса 

При применении данного типа портфолио в него включаются материа-

лы, связанные со всеми аспектами и фазами процесса обучения. Они особен-

но полезны при мониторинге процесса обучения студентов. Этот тип порт-

фолио может показать, как студенты воспринимают полученные знания или 

навыки и как они развиваются в процессе обучения, достигая необходимых 

общих и профессиональных компетенций. Портфолио представляет собой 

собрание различных учебных, творческих, проектных, исследовательских ра-

бот студента, а также описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, про-

хождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и худо-

жественных достижений и др. Данный тип портфолио предполагает каче-

ственную оценку, например, по параметрам полноты, разнообразия и убеди-

тельности материалов, качества представленных работ, ориентированности 

на выбранный профиль обучения и др. Однако и количественная оценка с 

выставлением рейтинга студента при использовании данного типа портфолио 

также возможна. 

Преимущества данного типа. Дает широкое представление о динамике 

учебной и творческой активности студента, направленности его интересов и 

мотивации. 

Ограничения данного типа. Трудность итоговой оценки содержания 

данного типа портфолио и, как следствие, снижение его функции оценочного 

средства. Качественная оценка портфолио дополняет результаты итоговой 

аттестации студента, но не всегда может войти в образовательный рейтинг 

студента в качестве полноценной составляющей. 

Портфолио - презентация 

Данный тип портфолио лучше всего применять для итоговой оценки 

мастерства выпускников, для оценки их ключевых результатов. В него вклю-

чаются лучшие работы студентов, выбранные как самими студентами, так и 

преподавателями. Этот тип портфолио особенно хорошо совместим с элек-

тронным форматом, когда в разноплановые аудиовизуальные файлы могут 

быть включены: фотографии, видеозаписи и другие электронные отчеты о 

законченной работе студентов. Портфолио-презентация должно также вклю-

чать письменный самоанализ объектов его содержания, т.е. размышления 

студентов о том, почему именно эти работы включены в портфолио. 

Преимущества данного типа. Наряду с оценками, полученными при 

промежуточной аттестации, оценка портфолио может стать значимой состав-

ляющей общего рейтинга студента. Может быть использовано выпускниками 



как важная составляющая часть их самопрезентации потенциальным работо-

дателям. 

Ограничения данного типа портфолио. Содержание портфолио этого 

типа дает представление только о результатах обучения, но не описывает 

процесс индивидуального развития студента. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, при внедрении ме-

тода портфолио на основании предложенных типов можно предложить кон-

струировать и апробировать либо «комплексные» модели портфолио (вклю-

чающие в себя все описанные типы в качестве своих разделов), либо «про-

стые» (реализующие один или два из представленных типов). Например: 

1) портфолио, состоящее из трех разделов (наиболее объемное и ком-

плексное): раздел документов + раздел процесса + раздел презентации; 

2) портфолио, состоящие из двух разделов: раздел документов + раз-

дел презентации (наиболее подходящее выпускникам для их самопрезента-

ции работодателям или на другой уровень образования). 

Возможны и другие варианты составления портфолио. 

Электронное портфолио - это совокупность работ студентов, собран-

ных с применением электронных средств и носителей. Эти средства или но-

сители являются либо компакт-дисками в форме СВ-КОМ/ОУО (электронное 

портфолио), либо в виде вебсайта (онлайн- портфолио). В электронной фор-

ме удобно хранить и редактировать текстовые и аудиовизуальные файлы. 

Технология оценивания портфолио. 

Портфолио характеризует исследовательскую работу студента на про-

тяжении длительного времени. Поэтому они применяются для измерения ка-

чества подготовки студента, и, следовательно, портфолио - это один из инно-

вационных оценочных инструментов. Оценивание документов (записей, 

файлов) портфолио студента только на первый взгляд кажется простой про-

цедурой. Большинство записей (документов, файлов) требуют профессио-

нального суждения, большего количества оценщиков и системы оценивания. 

Отметим, что оценивание портфолио студентов является в значитель-

ной степени качественным и субъективным. Более того, это достаточно тру-

доёмкий процесс. Задача руководителя НИР студента состоит в том, чтобы 

оценивание портфолио сделать более точным, объективным и эффективным. 

При аттестации материалов портфолио следует исходить из критери-

ально-ориентированного подхода, т.е. оценка работ студентов должна прово-

диться по отношению к предписанным стандартам, установленным критери-

ям, а не для того, чтобы сравнить уровень подготовки одного студента с 

уровнем другого. 

Таким образом, современные формы проведения занятий выстраивают-

ся не на основе только когнитивных операций в усвоении, но и на основе 

взаимосвязи когнитивных, коммуникативных и личностно-смысловых аспек-

тов научной деятельности. Овладение характером научной работы в таком 

случае происходит за счет взаимосвязи саморефлексии и усвоения знаний и 

умений в совместной деятельности, в процессе обмена ее смыслами. В ре-



зультате реконструируется собственный опыт студента, т. е. происходит рост 

личностного развития за счет обогащения внутренних ресурсов личности. 

Для создания технологий такого типа важна контекстуальность обуче-

ния и возможность принятия обучающимися различных ролевых позиций:    

исследователя,    конкурсанта,    проектировщика,    эксперта, оппонента, ре-

ферента, организатора научного коллектива и т. д. В процессе смены позиций 

студент учится конструктивному диалогу и обмену смыслами деятельности, 

уважению к чужому мнению, планированию и организации научного процес-

са, решению конфликтных ситуаций, работе в команде, принятию ответ-

ственности, успеху в конкуренции, т. е. всему комплексу характеристик со-

временной научной работы. 

Образовательные технологии, 

применяемые при обучении лиц с ОВЗ 

Обучение инвалидов разных нозологических групп имеет свою специ-

фику. Выбор методов обучения для студентов с ОВЗ определяется содержа-

нием обучения, уровнем профессиональной подготовки профессорско-

преподавательского состава, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами с 

ОВЗ и др. Рекомендуется применять социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью ока-

зания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в 

учебных группах. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов должны 

производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различ-

ных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использова-

нием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. Техническое обеспечение инклюзивного образования для студен-

тов с нарушением слуха и зрения осуществляется с использованием мульти-

медийный средств и других технических средства приема-передачи учебной 

информации на занятиях в доступных формах.  

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдо-

технических средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, тех-

ники для усиления звука, видеотехника, мультимедийная техника и другие 

средства передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями 

слуха. Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматери-

алы. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение техни-

ческих средств усиления остаточного зрения и средств преобразования визу-

альной информации визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, 

таких как, брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, видеоуве-

личители, программы невизуального доступа к информации, программы-



синтезаторов речи и другие средства передачи информации в доступных 

формах для лиц с нарушениями зрения. Для слабовидящих студентов в лек-

ционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 

экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции преду-

сматривается применение специальной компьютерной техники с соответ-

ствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возмож-

ности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернатив-

ные устройства ввода информации. Рекомендуется использовать специаль-

ные возможности операционной системы Windows, таких как экранная кла-

виатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 

Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Большие возможности предоставляет электронное обучение, дистан-

ционные образовательные технологии. Главным преимуществом применения 

электронного образования, дистанционных образовательных технологий при 

обучении лиц с ОВЗ является возможность индивидуализации траектории 

обучения таких категорий граждан, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возмож-

ность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении кон-

кретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя. Электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии позволяют эффективно обеспечи-

вать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с дру-

гими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательном процессе активно могут использоваться различные 

формы организации on-line и off-line занятий, в том числе, вебинары, вирту-

альные лекции, обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках чатов, 

форумов, выполнение совместных работ с применением технологий проект-

ной деятельности с возможностью включения всех участников образователь-

ного процесса в активную работу по изучаемым в ходе освоения дисциплины 

(модуля) вопросам. 

Для лиц с ОВЗ устанавливаются особые процедуры прохождения 

практик. Выбор мест прохождения практики для студентов с ОВЗ осуществ-

ляется с учетом требований их доступности для данной категории обучаю-

щихся. Учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женные в индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомен-

дованных условий труда. При необходимости при прохождении практик со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполня-

емых трудовых функций. 

Особенности проведения текущего контроля знаний, промежуточной 

и итоговой государственной аттестации студентов с ОВЗ. Предусматри-

вается создание специализированных фондов оценочных средств, позволяю-

щих оценить степень освоения обучающимся образовательной программы и 



достижение целей образовательной программы, выбор форм проведения ат-

тестации и контроля знаний, применение специальных технических средств, 

привлечение ассистента. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Для студентов с ОВЗ, наряду с другими категориями обучающихся, 

при необходимости предусматривается возможность обучения по индивиду-

альным учебным планам и индивидуальным учебным графикам.  

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов, проводящаяся в течение учебного 

года, организуется в соответствиями с требованиями ФГОС ВО. Преподава-

телями разработаны учебно-методические материалы, которыми пользуются 

студенты в процессе самостоятельной работы. Учащиеся выполняют учебно-

исследовательские задания, контрольные и творческие работы, пишут кон-

спекты, рефераты, анализируют УМК для начальной школы, проводят диа-

гностику образования и развития младших школьников. Часть заданий сту-

денты выполняют при посещении уроков в начальной школе и в процессе 

педагогической практики. В течение учебного года преподаватели осуществ-

ляют текущий контроль за самостоятельной работой студентов, выполнен-

ные задания обсуждаются и анализируются на семинарских занятиях. Ре-

зультаты самостоятельной работы учитываются преподавателями при прове-

дении внутрисеместровой аттестации и подведении итогов работы студентов 

за каждый семестр. 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, рекомендованной литературы, активное участие на прак-

тических и семинарских занятиях. 

Виды самостоятельной работы и краткие методические 

рекомендации для их организации 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке ис-

пользуются алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что 

рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия вре-

мени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, чита-

ющим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана 

в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебни-

ку, следует переходить к следующему вопросу только после правильного 

уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 



том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самосто-

ятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет са-

мостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют та-

кие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно со-

ставлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно 

в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. 

Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации 

с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспек-

те выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, со-

держащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а 

также может служить постоянным справочником для студента. 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необхо-

димо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания кур-

совых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культу-

ру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить вре-

мя). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

Все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать – 

выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яр-

кие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные 

научные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», 

когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то 

либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель 

и даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» 

начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», 

стоящая это работа или нет... 



• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги про-

сматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или молодой 

ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» интересующей 

его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами этих книг по 

поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» 

идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколь-

ко осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зави-

сит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыс-

лить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по ана-

логии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связа-

но существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекоменда-

тельных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со спис-

ками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель уста-

навливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомить-

ся с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное по-

нимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близ-

кие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 



информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапли-

вать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в 

рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмот-

ренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, харак-

тера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскры-

вающая содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утвержде-

ний автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, из-

влечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение со-

держания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. По-

этому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи опре-

деляет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргу-

ментацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При кон-

спектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положе-

ния, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-

миться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует изла-

гать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число допол-

нительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, за-

писи должны распределяться в определенной последовательности, отвечаю-



щей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необ-

ходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целе-

устремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебни-

ку, а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы фор-

мул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в ма-

териале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное реше-

ние задачи может получиться в результате применения механически заучен-

ных формул без понимания сущности теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретическо-

го материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разре-

шить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к препода-

вателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах 

студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер 

этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 

возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает 

свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в про-

цессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 
• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно рас-

положить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, 

обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени, но все 

остальное – это уже технические детали. 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение аль-

тернативных идей.  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного преподава-



теля), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументи-

рованные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и вы-

пускных квалификационных работ): 
• Важно разобраться сначала, какова истинная цель научного исследо-

вания. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения форму-

лировать четко и недвусмысленно, а также стремясь структурировать свой 

текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать и 

ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интере-

сующие вопросы. Работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, 

без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культур-

ного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору (ис-

ключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к 

текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не то, 

что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего «информацион-

ного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом за-

висят от принятых в учебном заведении порядков. 

Правила написания, структура и оформление курсовой и выпускной 

квалификационной работы регламентируется следующим положением СГУ:  

СТО 1.04.01 – 2019 «Курсовые работы (проекты) и выпускные квалификаци-

онные работы. Порядок выполнения, структура и правила оформления». 

  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

«п. 40 Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задол-

женности устанавливаются локальными нормативными актами организации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систе-

му оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставле-

ния оценок. Если указанная система оценивания отличается от системы оце-

нок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено» (далее – пятибалльная система), то организация 

устанавливает правила перевода оценок, предусмотренных системой оцени-

вания, установленной организацией, в пятибалльную систему». 

  



Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся, формы, порядок и периодичность ее проведения определяются «По-

ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов» 

СГУ. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей ООП факультет создает и утверждает фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложениях ко всем 

рабочим программам дисциплин и практик (Приложение 6). 

 

 

6. Требования к условиям реализации 

 

6.1 Требования к кадровым условиям реализации 

 

Образовательный процесс по программе бакалавриата «Начальное обра-

зование» (направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование») на 

факультете психолого-педагогического и специального образования Сара-

товского государственного университета обеспечивается высоко квалифици-

рованными научно-педагогическими кадрами.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень или ученое звание, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 65 %.  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, а также ве-

дущие научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот-

ветствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе препода-

вателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бака-

лавриата «Начальное образование», составляет не менее 70 %. 

Доля преподавателей, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата «Начальное образование» из числа руководителей и (или) работни-

ков образовательных организаций, осуществляющих трудовую деятельность 

в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет, составляет не менее 10 %. 

 

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

 

Ресурсное обеспечение ООП СГУ «Начальное образование»  формиру-

ется на основе требований к условиям реализации основных образователь-



ных программ, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения   

учебных   занятий,   предусмотренных   программой   бакалавриата, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду СГУ. 

СГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей)). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

На факультете психолого-педагогического и специального образова-

ния имеется необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень мате-

риально-технического обеспечения, который  включает в себя:  

 компьютерный класс с выходом в Интернет,  

 аудитории (кабинеты), оборудованные мультимедийными демонстра-

ционными комплексами,  

 медиазал Зональной научной библиотеки СГУ,  

 учебные и исследовательские лаборатории (центры).  

На факультете продуктивно функционируют: 

- психологическая лаборатория, где сосредоточены учебные пособия, 

демонстрационный материал и комплекс специального оборудования для ла-

бораторных и практических занятий (научный руководитель профессор 

В. И. Страхов);  

- научно-исследовательская лаборатория проблем школьной адаптации 

(научный руководитель доцент М. В. Григорьева); 

- психолого-педагогический центр «Диалог», оснащенный необходи-

мым диагностическим инструментарием (директор Т. В. Хуторянская); 

- центр социально-образовательных инициатив, осуществляющий раз-

работку социальных проектов как формы личностно и социально значимого 



продукта детско-взрослого сообщества (научный руководитель доцент 

Т. Н. Черняева); 

- учебно-методический ресурсный центр на базе Центра развития пси-

холого-педагогического образования (МАОУ «Лицей № 37» Фрунзенского 

района г. Саратова), соответствующий профильной направленности ООП ба-

калавриата; 

- специализированная библиотека при кафедрах начального языкового 

и литературного образования, а также начального естественно-

математического образования, соответствующая профильной направленно-

сти ООП бакалавриата. 

 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование и в соответствии с п. 26 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образова-

тельной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы и сдачу государственного экзамена.  

На факультете психолого-педагогического и специального образования 

организованы различные формы текущей аттестации студентов. Уровень 

требований при проведении текущей аттестации соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Эффективность системы контроля усвоения студентами про-

граммного материала обеспечивается достаточным количеством зачетов, эк-

заменов, курсовых работ, зачетных контрольных работ, коллоквиумов, 

предусмотренных учебным планом. Основной формой контроля является за-

чет и экзамен в период сессии; экзаменационные билеты по содержанию от-

вечают требованиям программы и оформлены в установленном порядке. 

Итоги внутрисеместровой аттестации анализируются кураторами групп и об-

суждаются на заседаниях Совета факультета, кафедр и старостатах. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся, формы, порядок и периодичность ее проведения определяются «По-

ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов» (П 

1.03.10-2016 ) Саратовского государственного университета. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной 

ООП, создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Этот фонд включает в себя 



контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 

коллоквиумов, темы контрольных работ, примерную тематику курсовых 

работ и рефератов, тесты, вопросы к зачетам и программы к экзаменам, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бака-

лавриата «Начальное образование» 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе «Положе-

ния о порядке проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Саратовском государ-

ственном университете» (П 1.03.21 – 2015), разработанного в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации об образовании, 

нормативными и распорядительными актами Правительства Российской Фе-

дерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Уста-

вом и локальными нормативными актами Университета. 

Итоговая аттестация включает государственный экзамен по дисци-

плине «Методика начального образования» и защиту выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра.  

Государственный экзамен имеет целью установление уровня готов-

ности выпускника к решению задач профессиональной деятельности. С уче-

том требований стандарта определены задачи государственного экзамена, ко-

торые позволяют определить степень сформированности у выпускников ряда 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 

для педагогической, проектной и культурно-просветительской деятельности. 

 Программа государственного экзамена имеет комплексный характер и 

включает положения из разных разделов методики обучения русскому языку 

в начальной школе, методики обучения литературному чтению в начальной 

школе и методики обучения математике в начальной школе.  

В программу по методике обучения русскому языку в начальной школе 

включаются следующие основные разделы: обучение грамоте, методика 

грамматики и правописания, развитие речи. По методике обучения литера-

турному чтению в начальной школе включаются следующие разделы: мето-

дика литературного чтения, методика литературного развития младших 

школьников, методика внеурочной деятельности по предмету «литературное 

чтение».  

По методике обучения математике на экзамен выносятся частные, 

конкретные вопросы, дающие возможность выявить необходимые для прак-

тической работы учителя методические знания и умения, уровень овладения 

профессиональными компетенциями, а также умение применять математиче-

ские знания при рассмотрении частных вопросов методики обучения матема-

тике.  

Государственный экзамен оценивает сформированность у выпускников 

следующих компетенций: 

 



общепрофессиональных: 

ОПК-2; ОПК-5.  

профессиональных: 

ПК-1; ПК-2; ПК-4. 

Выпускная квалификационная работа.  
Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способ-

ствовать систематизации, закреплению и совершенствованию полученных 

студентами за годы освоения ООП знаний и умений, а также завершить фор-

мирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника.  

Выпускное исследование позволяет определить не только уровень по-

лученных теоретических знаний, но и умение применить полученные знания 

по специальности при выполнении конкретных научно-теоретических и 

научно-практических задач образования.  

К бакалаврской работе предъявляются следующие требования: 

 работа должна иметь научно-исследовательский характер;  

 тема выпускной работы должна быть актуальной, т.е. значимой в 

контексте современных психолого-педагогических и методиче-

ских исследований, соответствующей современному состоянию и 

перспективам развития образования; 

 бакалаврская работа должна содержать: 

 - характеристику исследуемой проблемы; 

 - знание и критический анализ монографической, периодической 

и другой литературы по избранной теме;  

 - определение цели, задач, методов исследования; 

 - описание, анализ, оценку эффективности проведенной опытно-

экспериментальной работы; 

 - обоснование выводов и практических рекомендаций; 

 - список использованных документов, программ, научной и учеб-

ной литературы; 

 выпускная работа должна отражать: 

 - умение студента-выпускника самостоятельно собирать, систе-

матизировать информацию, анализировать существующие программы, мето-

ды обучения и воспитания, видеть и понимать наметившиеся тенденции; 

 - владение студентом-выпускником методами научного исследо-

вания; 

 бакалаврская работа должна: 

- иметь четкую структуру;  

- отвечать требованиям логичного, последовательного изложения мате-

риала, обоснованности сделанных выводов и предложений; 

- быть завершенным, грамотно оформленным исследованием. 

Бакалаврская работа представляет собой законченное теоретическое и 

опытно-экспериментальное исследование одной из актуальных проблем ме-

тодики начального образования младших школьников. Допускается выпуск-



ная работа теоретико-реферативного характера, если она содержит глубокий 

и всесторонний теоретический анализ проблемы. 

Актуальность, научная новизна и практическая значимость бакалавр-

ской работы являются основными критериями качества исследования.  

Бакалаврская работа студента-выпускника подлежит обязательному 

рецензированию и защите в Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК). 

Тема выпускной квалификационной работы утверждается на заседании 

кафедры в начале седьмого семестра (сентябрь-октябрь). После утверждения 

в протоколе заседания кафедры регистрируется точная формулировка темы с 

указанием Ф.И.О. студента и научного руководителя, его статуса, места ра-

боты и занимаемой должности, фиксируется дата утверждения темы. 

Руководитель определяет задание, в соответствии с учебным планом и 

программой государственной итоговой аттестации определяет порядок и 

сроки выполнения этапов выпускной квалификационной работы, контроли-

рует ход выполнения работ, участвует в обсуждении полученных результа-

тов. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается на засе-

дании кафедры. 

Требования к выполнению и оформлению выпускной квалификацион-

ной работы определяются Программой государственной итоговой аттестации 

и СТО 1.04.01 – 2019 «Курсовые работы (проекты) и выпускные квалифика-

ционные работы. Порядок выполнения, структура и правила оформления». 

После завершения студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель готовит на нее письменный отзыв. В отзыве руководитель дает 

общую характеристику работы студента, оценку его  компетенций, определя-

ет степень самостоятельности и способности студента к научно-

исследовательской и практической деятельности, указывает объем заимство-

ваний в тексте работы, рекомендуемую оценку и возможность присвоения 

квалификации.  

ВКР оценивается и рецензентом, который назначается из числа препо-

давателей кафедры, на которой пишется работа. Помимо оценки самой вы-

пускной квалификационной работы, рецензия содержит анализ ее основных 

положений, использованных подходов, обоснованность выводов, соответ-

ствие опубликованных авторских работ (если они есть) тематике выпускной 

квалификационной работы, качество экспериментального исследования и др. 

Основные положения выпускных квалификационных работ, за исклю-

чением выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, состав-

ляющие государственную тайну, в виде автореферата размещаются в откры-

той электронно-библиотечной системе Университета (далее – ЭБС). Текст 

автореферата для размещения в ЭБС предоставляется в Научную библиотеку 

Университета в электронном виде. Ответственным за предоставление мате-

риалов в Научную библиотеку является заведующий кафедрой, на которой 

выполнялась выпускная квалификационная работа. Заведующий кафедрой 

дополнительно предоставляет в научную библиотеку сопроводительное 

письмо с указанием того, что в авторефератах отсутствует информация, не 



подлежащая размещению в открытом доступе в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Структура автореферата включает в себя титульный лист, введение, 

краткое содержание, заключение, список используемых источников инфор-

мации. Общий объем автореферата составляет 10-12 страниц (шрифт 14, 

Times New Roman, интервал полуторный). Автореферат размещается в элек-

тронно-библиотечной системе Университета не позднее, чем через две неде-

ли после защиты выпускной квалификационной работы.  

После завершения выпускной квалификационной работы руководитель 

проверяет текст работы на объем заимствований.  

Критерии оценки 

Государственная комиссия, оценивая квалификационную работу, руко-

водствуется в совокупности следующими критериями: 

Оцениваются: 

- актуальность темы; 

- научная новизна исследования; 

- корректность постановки задачи; 

- глубина разработки темы и умение самостоятельно решать постав-

ленные в ходе исследования задачи, полнота решения поставленной задачи; 

- уровень и корректность использования в работе современных дости-

жений и методов исследования; 

- обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для достиже-

ния цели, обоснованность структуры работы; 

- ясность, четкость, последовательность изложения; 

- процесс защиты работы (содержание вступительного слова, ответов 

на поставленные в ходе защиты вопросы; отзыв научного руководителя, 

оценка рецензента); 

   - качество оформления квалификационной работы. 

Защита ВКР оценивает сформированность у выпускников следующих 

компетенций: 

универсальных: 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9;УК-10;  

общепрофессиональных: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

профессиональных: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

«Отлично» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет глубокий критический анализ проблемы исследования, со-

держит всестороннее обсуждение и правильную оценку проведенной вы-

пускником опытно-экспериментальной работы, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными ре-

комендациями. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя 

и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание 

проблемы, свободно оперирует данными исследования, дает обоснованные 

рекомендации; демонстрирует умение кратко изложить содержание работы, 



использовать наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раз-

даточный материал, свободно и аргументированно отвечать на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, содержит анализ научного состояния проблемы, в ней представле-

ны достаточно подробное описание и обсуждение проведенной опытно-

экспериментальной работы, соответствующие выводы. Однако рекомендации 

и выводы являются недостаточно обоснованными. Работа имеет положи-

тельный отзыв научного руководителя и рецензента. При ее защите студент-

выпускник показывает знание проблемы, свободно оперирует данными ис-

следования, вносит рекомендации по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или разда-

точный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопро-

сы. 

«Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит иссле-

довательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практиче-

ском материале, но имеет поверхностный анализ выполненной эксперимен-

тальной работы; в ней просматривается непоследовательность изложения ма-

териала, представлены необоснованные рекомендации. В отзывах рецензен-

тов есть замечания по содержанию работы и методике анализа. В ходе защи-

ты студент-выпускник показывает слабое знание проблемы, испытывает за-

труднения при ответах на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не отвечает 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным исследова-

ниям. Бакалаврская работа не носит исследовательского характера, не имеет 

анализа проблемы. В работе нет выводов либо они носят декларативный ха-

рактер. В отзывах научного руководителя и рецензента есть серьезные кри-

тические замечания. При защите студент-выпускник испытывает затрудне-

ния при ответе на поставленные вопросы по теме работы, не знает теории во-

проса, допускает существенные ошибки.  

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ. 

 

Формирование читательской компетентности младших школьников на 

уроках литературного чтения 

Технология современного урока литературного чтения. 

Инновационные подходы в преподавании литературы. 

Интегрированный урок литературного чтения: его специфика и виды. 

Проектная деятельность на уроках литературного чтения. 

Анализ поэтического текста на уроках литературы в начальных клас-

сах. 

Восприятие литературы младшими школьниками. 

Диалог искусств на уроке литературного чтения. 

Изучение композиции художественного произведения на уроках лите-

ратурного чтения. 



Изучение основ стиховедения в начальной школе. 

Изучение языка художественного произведения на уроках литератур-

ного чтения. 

Литературное творчество младших школьников. 

Обучение младших школьников выразительному чтению. 

Проблема литературного развития младших школьников. 

Принципы развивающего обучения на уроках литературного чтения. 

Проблема развития читательской самостоятельности младших школь-

ников. 

Структура урока литературного чтения. Современные подходы. 

Формирование литературоведческих представлений у младших школь-

ников. 

Басни И. А. Крылова: проблемы литературоведческой и школьной ин-

терпретации. 

«Сказка о золотом петушке» А. С. Пушкина: вопросы интерпретации. 

 Романтическая повесть-сказка А. Погорельского «Черная курица, или 

подземные жители»  и ее изучение в начальной школе. 

Лирика А. А. Фета: вопросы поэтики и методики преподавания в 

начальной школе. 

Святочный рассказ: вопросы поэтики и методики преподавания. 

Проза Лидии Чарской в детском чтении. 

Фантастический мир Д. Хармса: вопросы поэтики и методики изучения 

в начальной школе. 

Внеурочная деятельность по предмету «Литературное чтение». 

Формирования культурного поля младшего школьника. 

Игровая поэзия в чтении младших школьников. 

Современная детская литература в чтении младших школьников. 

Проблемы детского чтения. 

Личностно-ориентированный подход в обучении младших школьников 

русскому языку. 

Исследовательская деятельность учащихся как фактор формирования 

языковой компетентности. 

Синонимия и антонимия в языковом сознании и в речевом развитии 

младших школьников. 

Многозначность слова в языковом сознании и в речевом развитии 

младших школьников. 

Формирование текстовых умений младших школьников. 

Речевой этикет и его изучение в начальной школе. 

Формирование связной речи: обучение построению текстов разной 

жанровой природы (сказки, рассказы, зарисовки, миниатюры, заметки и др.). 

Речевые жанры в системе развития речи младших школьников. 

Лексико-стилистическая работа на уроках русского языка. 

Детское словотворчество и языковая игра. 

Формирование словообразовательных умений. 

Лексико-словообразовательная работа на уроках русского языка. 



Функциональный подход в изучении языка в начальной школе. 

Лексико-орфографическая работа на уроках русского языка. 

Развитие орфографической зоркости у младших школьников. 

Использование технологии развивающего обучения для формирования 

орфографической зоркости учащихся. 

Развитие фонематического слуха младших школьников. 

Проблемы современной букваристики. 

Обучение грамоте в системе развивающего обучения Л. В. Занкова. 

Учебные творческие задания при изучении русского языка. 

Лингвистические задачи в начальной школе. 

Изучение величин в начальной школе. 

Изучение наглядной геометрии в начальной школе. 

Методика работы над уравнениями в различных УМК. 

Числовые множества и их изучения в начальной школе. 

Освоение нового математического содержания учебников младшими 

школьниками. 

Нестандартные и занимательные задачи во 2-3 классах. 

Моделирование при решении задач в начальной школе. 

Преемственность в обучении решению простых задач детей 5-8 лет. 

Современные виды контроля на уроках математики. 

Дидактические игры как средство стимулирования учебной деятельно-

сти младших школьников на уроках курса «Окружающий мир». 

Занимательные игры и игровые занятия на уроках окружающего мира. 

Метод проектов в экологическом образовании младших школьников. 

Зарубежный опыт эколого-педагогической работы с детьми 7-10 лет. 

Формирование у младших школьников валеологической грамотности. 

Технология использования экологических дилемм и ситуационных за-

дач в экологическом образовании младших школьников. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается на засе-

дании кафедры, ежегодно корректируется и обновляется. 

Структура и оформление выпускной квалификационной работы бака-

лавра регламентируется положением СТО 1.04.01 – 2019 «Курсовые работы 

(проекты) и выпускные квалификационные работы. Порядок выполнения, 

структура и правила оформления». 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Мониторинг и измерение качества освоения образовательной програм-

мы проводится в соответствии с внутренними и внешними нормативными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность. 

Методы контроля обучения зависят от специфики предметной области 

и включают в себя: 

 устные и письменные экзамены; 



 проверку рефератов и других самостоятельных работ студентов; 

 защиту курсовых работ студентов; 

 текущий контроль знаний студентов (устный опрос, выполнение кон-

трольных и лабораторных работ студентов); 

 защиту работ по результатам прохождения учебных, производственных и 

преддипломных практик. 

К результатам мониторинга и измерений относятся: 

 результаты вступительных испытаний – оформляются протоколом цен-

тральной приемной комиссии;  

 результаты промежуточной успеваемости студентов – регистрируются в 

журнале учета успеваемости и листах посещения занятий; 

 результаты промежуточной аттестации (зачетов и экзаменов) – простав-

ляются в зачетной и экзаменационной ведомости, а также в зачётной 

книжке студентов; 

 результаты итоговой аттестации - оформляется протоколом аттеста-

ционной комиссии, а выпускники получают соответствующие документы 

(дипломы государственного образца с приложениями). 

 

Детально механизмы обеспечения качества подготовки обучающихся 

описаны в нормативных документах СГУ, в частности, в: 

 П 1.03.10-2016 «Положение о текущем контроле и промежуточной атте-

стации студентов» – определяет порядок организации и проведения про-

межуточной аттестации студентов. 

 П 1.06.04 – 2016 «Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания 

успеваемости, учета результатов текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы бакалавриата, 

программы специалитета и программы магистратуры»  – определяют це-

ли, задачи балльно-рейтинговой системы и порядок формирования рей-

тинга студентов. 

 П 1.09.04 – 2014 «Положение о порядке формирования и реализации элек-

тивных и факультативных дисциплин (модулей) в Саратовском государ-

ственном университете» – определяет порядок формирования элективных 

и факультативных дисциплин (модулей) в рабочих учебных планах по 

направлениям подготовки и специальностям, регламентирует процедуру 

выбора обучающимися учебных дисциплин в целях обеспечения их уча-

стия в формировании своей индивидуальной образовательной траектории. 

 П 1.03.07 – 2015 «Положение о магистратуре» – устанавливает порядок 

магистратуры и реализации основных образовательных программ подго-

товки магистров. 

 П 1.03.44 -2021  «Положение о практической подготовке обучающихся 

СГУ»  – устанавливает требования к организации и проведению практиче-

ской подготовки в рамках дисциплин (модулей), практик, а также к 

оформлению документации в период прохождения практик. 



 П 1.03.21 –2015 «Положение о порядке проведения государственной  ито-

говой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры в СГУ» – устанавливает процедуру организации и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации студентов. 

 П 8.20.11 – 2015 «Положение об организации образовательного процесса, 

психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в СГУ» – 

определяет порядок организации образовательного процесса, социальной 

и психологической адаптации студентов – инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 П 1.03.08 – 2016 «Положение о порядке зачета  результатов освоения обу-

чающимися учебных, дисциплин (модулей), практик, дополнительных об-

разовательных программ в других организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» – определяет порядок перезачета (переатте-

стации) обучающимся дисциплин (модулей), практик, освоенных при по-

лучении предыдущего образования.  

 П 1.03.06 – 2015 «Положение о порядке перевода обучающихся  на инди-

видуальный учебный план»  – определяет порядок перевода студентов на 

индивидуальный учебный план в ускоренные сроки. 

 П 1.03.17 – 2021 «Положение о разработке основной образовательной 

программы и рабочей программы дисциплины (модуля) высшего образо-

вании»  –  определяет структуру и порядок формирования в ФГБОУ ВО 

«СГУ имени Н.Г. Чернышевского» основной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки бакалавра, магистра, спе-

циалиста, реализуемых на основе ФГОС ВО, самостоятельно устанавлива-

емых Университетом образовательных стандартов и рабочей программы 

дисциплины (модуля) ВО. 

 П 1.58.03 – 2018 «Положение о порядке применения электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий в СГУ»  - определяет 

условия и порядок применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 П 1.03.30-2016 «Положение об организации контактной работы студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

с преподавателем» – определяет виды и требования к объему контактной 

работы студента с преподавателем при реализации образовательных про-

грамм 

 П 1.03.31-2016 «Порядок распределения студентов, осваивающих про-

граммы бакалавриата, специалитета и магистратуры, на профили (специа-

лизации) в рамках направлений подготовки (специальностей) высшего об-

разования». 

 П 1.03.41-2021 «Порядок организации и проведения летней вожатской 

практики СГУ» – устанавливает процедуру организации, проведения лет-

ней вожатской практики для обучающихся по основным образовательным 



программам высшего образования, а также формы отчетности по итогам 

прохождения практики.  

 П 1.03.42-2021 «Порядок организации и проведения организационно-

педагогической практики в СГУ» – устанавливает процедуру организации 

и проведения организационно-педагогической практики студентов Уни-

верситета. 

 П 1.26.03-2016 «Положение о языке обучения в СГУ» – устанавливает 

общие требования к языку обучения при реализации образовательных 

программ. 

 СТО 1.04.01 – 2019 «Курсовые работы (проекты) и выпускные квалифи-

кационные работы. Порядок выполнения, структура и правила оформле-

ния»; - устанавливает общие требования к структуре и правилам оформ-

ления курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ. 

 П 5.06.01 – 2016 «Положение об электронной библиотеке». 

 П 1.06.05 – 2016 «Положение об электронной информационно-

образовательной среде». 

 П 1.58.01 – 2016 «Положение об электронных образовательных ресурсах 

для системы дистанционного образования IPSILON UNI». 

 П 1.58.02 – 2014 «Положение об электронных образовательных ресурсах в 

системе создания и управления курсами MOODLE». 

 Других нормативных документах СГУ. 

 

Определение потребности в образовательной услуге и требований к ней 

осуществляется в СГУ путем: 

 взаимодействия с потенциальными работодателями, студентами и их ро-

дителями; 

 анкетирования потребителей образовательных услуг и работодателей; 

 анализа законодательных требований в области образования; 

 анализа федеральных государственных образовательных стандартов. 



 
 


