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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Вид (тип) практики, способ и формы ее проведения 

Б2.О.02 (П) производственная практика (научно-исследовательская работа) по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), реализуемая в МГГЭУ. При 

прохождении производственной практики студенты получают профессиональные умения 

и опыт профессиональной деятельности, включая научно-исследовательскую 

деятельность. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретно. 

 

1.2. Цели и задачи практики, ее место в учебном процессе, требования к 

уровню освоения содержания практики 

Цель практики- научно-исследовательской работы: формирование компетенций, 

необходимых при проведении научных исследований и решения профессиональных задач в 

области адаптивной физической культуры и инклюзивного образования. 

Задачи практики: 

 развитие способности к анализу и оценке современных достижений в 

адаптивной физической культуре  и инклюзивном образовании;  

 развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 развитие способности использовать современные научные методы для решения 

исследовательских проблем;  

 формирование готовности организовывать взаимодействие специалистов для 

достижения цели исследования;  

 формирование готовности представлять научному сообществу 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной  работы магистрантов 

в области научного исследования; 

 приобретение практических навыков оформления и презентации результатов 

научно-исследовательской работы; 

 формирование навыков публичного выступления  перед большой аудиторией. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным видом практики магистранта, входит в Блок 2. Практика. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися при изучении предшествующих 

курсов: «История и методология культуры и науки», «Информационные технологии в 

адаптивной физической культуре», «Обучение двигательным действиям», «Современные 

проблемы адаптивной физической культуры и ее видов», «Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности в адаптивной физической культуре», «Методы физической 



реабилитации», при прохождении Учебной практики (Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы). 

Данная практика  предшествует освоению таких дисциплин, как: 

Организационно-управленческая деятельность в адаптивной физической культуре. 

Адаптивный спорт в России и мировом сообществе. Методы функциональной 

диагностики в адаптивной физической культуре. Прохождение практики является 

необходимой основой для прохождения преддипломной практики и подготовки к 

процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2.2.Место проведения  практики   

Б2.О.02 (П) производственной практики (научно-исследовательская работа) 

магистров по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  (адаптивная физическая культура)                                                                      

проводится на базе специальных (коррекционных) образовательных организаций, 

дошкольных организаций, реализующих инклюзивное образование и дошкольных 

организаций комбинированного вида, общеобразовательных организаций, реализующих 

инклюзивное образование, осуществляющих процесс обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

Способ проведения: стационарная (проводится в университете, либо в профильной 

образовательной организации, расположенной на территории г. Москвы) и выездной 

(обучающиеся имеют право проходить производственную практику в образовательных 

организациях за пределами г. Москвы в силу особенностей психофизических 

особенностей развития). 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

 укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

 уровень оснащенности учебной литературой; 

 наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

 наличие оборудования для проведения лабораторно-практических занятий. 

 

2.3.Объем практики 

Объем производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

 составляет 12 зачетных единицы / 432 (зачет с оценкой). 

Вид учебной работы Всего, 

часов 

Курс 1  

Семестр 2 

Очная форма 

Очная 

форма 

Часов 

Аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), всего 

в том числе: 

  

Лекции   



Практические занятия   

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 432 432 

Промежуточная аттестация (подготовка и сдача), 

всего: 

  

Контрольная работа   

Курсовая работа   

Зачет   

Экзамен   

Итого: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (в 

часах, зачетных единицах) 

432/  12 з.е. 432/ 12з.е. 

 

2.4. Содержание практики 

№ Разделы 

(этапы)  

практики 

Виды работ на практике 

выполняемых 

обучающимися 

самостоятельно (СР), в том 

числе, практическая 

подготовка (СРПП) 

Самостоятель

ная работа  

Объем в 

часах, в 

том числе 

практичес

кая 

подготовк

а (ПП) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Организацион

но-

методический 

раздел 

Участие в установочной 

конференции/ 

ознакомление студентов с 

задачами практики, 

видами деятельности 

обучающихся на практике, 

формами отчетности по 

итогам практики 

432 216 

 

 

Проверка  

наличия: 

1. Договор 

на практику; 

2. 

Направление 

на практику; 

3. Задание 

на практику; 

4. 

Индивидуал

ьный план. 

5. Дневник о 

прохождени

ии практики; 

6.  Отчетная 

документаци

я, отзывы, 

характерист

ики. 

Ознакомление с 

основными направлениями 

научной 

деятельности кафедры 

(НИР и НИРС) 

Составление плана 

прохождения научно-

исследовательской 

работы 

Ознакомление с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

дипломным 

работам, со стандартами и 

инструкциями, 

определяющими правила 

оформления научных 

работ 

Ведение текущей 

документации 

Подготовка и защита 

отчета по практике: 



научно- 

исследовательской работе 

2. 

 

Научно-

исследовательс

кий раздел 

 

Составление научно-

методического аппарата 

исследования 

 216 (ПП) Проверка 

наличия:  

1.Научно-

методически

й аппарат 

исследовани

я; 

2.Анализ 

литературы; 

3.Подбор 

методов 

исследовани

я; 

4. 

Проведение 

констатирую

щего 

эксперимент

а; 

5. Анализ 

данных 

формирующ

его 

эксперимент

а; 

6. 

Написание 

статьи и 

выступление 

Изучение научно-

методической литературы 

по выбранной теме, сбор 

фактических данных, 

обработка, анализ и 

систематизация научной 

информации по теме 

магистерской диссертации 

Подбор методов 

исследования (методики, 

алгоритм их применения, 

способы обработки 

получаемых данных; их 

трактовка и интерпретация 

Описание программы 

проведения 

экспериментальной части 

исследования(описание 

экспериментальной  

методики, программы, 

технологии, комплекса 

упражнений и т.п.) 

Исследовательская 

деятельность по теме 

магистерской диссертации 

(констатирующий 

эксперимент) 

Исследовательская 

деятельность по теме 

магистерской диссертации 

(исходные данные 

формирующего 

эксперимента) 

Написание научной статьи 

в рамках тематики ВКР. 

Выступление на научной 

конференции по теме 

магистерской 

диссертации (согласно 

плана проведения 

конференций) 

 

 

 

 



2.5. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате прохождения 

практики 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-10, ОПК-11. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  владеть  

компетенциями: 
Код компетенции Содержание компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знать: 

- основные методы критического 

анализа; 

- УК-1.2.Уметь 

- выявлять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

УК-1.3.Владеть: 

- технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 
ОПК-1.  

 

Способен осуществлять научно- 

методическое 

сопровождение процесса 

обучения в основных 
видах адаптивной физической 

культуры 

ОПК-1.1.Знать: 

-организационную структуру, 

передовой опыт, стратегии развития 

и основы законодательства 

Российской Федерации в сфере 

адаптивной физической культуры; 

ОПК-1.2.Уметь: 

-Выявлять актуальные проблемы в 

сфере адаптивной физической 

культуре и спорта; 

ОПК-1.3.Владеть: 

-Выявлениями актуальных проблем 

отрасли, анализа научно-

методических и учебно-

методических материалов и 

написания методических и 

практических рекомендаций по 

использованию собственных 

разработок и результатов научных 

исследований; 
ОПК-4.  

 

Способен применять 

современные методы и опыт 
практической работы для 

решения 

актуальных проблем 
в каждом виде адаптивной 

физической культуры, 

связанных с  реализацией 
воспитательной деятельности 

(анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, 

ОПК-4.1.Знать: 

- Современные проблемы 

адаптивной физической культуры, 

ее основных видов и пути их 

решения; 

ОПК-4.2.Уметь: 

- Использовать методы, 

инструменты для выявления 

актуальных проблем в каждом виде 



направленности личности, 

мотивации, установок, 
убеждений лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая 

инвалидов) 

адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией 

воспитательной деятельности 

(анализ потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, включая 

инвалидов;  

ОПК-4.3.Владеть: 

- Выявлением актуальных 

проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, 

связанных с реализацией 

воспитательной деятельности 

(анализ потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов; 

ОПК-6. 
 

Способен обобщать и внедрять в 
практическую работу 

российский и 

зарубежный опыт по 

восстановлению нарушенных или 
временно утраченных 

функций организма человека, в 

том числе путем включения 
средств и методов адаптивной 

физической культуры в 

индивидуальную 
программу реабилитации 

ОПК-6.1.Знать: 

- Основные тенденции 

развития соответствующей области 

научного знания; 

ОПК-6.2.Уметь: 

- Выявлять факторы (условия) 

оказывающие влияние на ход 

процесса 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека; 

- ОПК-6.3.Владеть: 

- Обобщением отечественного 

и зарубежного опыта по 

восстановлению нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека; 
ОПК-10. 

 

Способен проводить научные 

исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области 
адаптивной физической культуры 

с 

использованием современных 
методов 

исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

ОПК-10.1.Знать: 

- Современные методы научного 

исследования; 

ОПК-10.2.Уметь: 

- Использовать современные 

средства и методы научного 

исследования и практического 

применения наиболее 

перспективных видов адаптивной 

физической культуры; 

ОПК-10.3.Владеть: 



- Методами анализа и обобщения 

физических и общественных 

явлений и закономерностей, опыта 

воспитательной деятельности с 

людьми с отклонениями в состоянии 

здоровья; 
ОПК-11. 

 

Способен планировать, 

осуществлять 
текущий контроль и принимать 

управленческие решения в 

области 

организации работы с 
лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

ОПК-11.1. Знать: 

- нормативные документы, 

регулирующие деятельность в 

области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья; 

ОПК-11.2. Уметь: 

- разрабатывать и планировать 

мероприятия воспитательного 

характера во всех видах адаптивной 

физической культуры; 

ОПК-11.3.Владеть: 

- оценкой эффективности принятых 

организационно-управленческих 

решений; обучения, 

профессионального - планирования, 

координирования работы, 

образования и дополнительного 

связанной с подготовкой 

отчетности; 

 

2.6. Формы отчетности по практике 

Обучающиеся в период практики должны выполнить следующие задания 

 Задание 1. Разработка индивидуальных заданий студента. Анализ выполнения 

НИР.  

Задание 2. Разработка программы исследования.  

Задание 3.Теоретический обзор по проблеме научного исследования.  

Задание 4. Разработка или модификация методики, или анкеты, или плана устного 

опроса, схемы/протокола наблюдения и др.  

Задание 5. Сбор и математико-статистическая обработка эмпирических данных  

Задание 6. Представление и интерпретация результатов научного исследования в 

виде параграфа (или фрагмента параграфа) 3 главы. 

 Задание 7. Разработка практических рекомендаций (участникам и (или) 

«заказчикам» исследования, или рекомендаций в отношении последующих векторов 

решения научной проблемы в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта).  

Задание 8. Разработка тезисов по теме исследования и (или) доклада выступления 

для участия в научно-практических или научно-методических мероприятиях (кафедры, 

СНО, конференция). 

 Задание 9. Участие в научно-практических или научно-методических 

мероприятиях (кафедры, СНО, конференция). 



Перечень отчетных материалов по производственной: НИР (научно-

исследовательская  работа) 

1. Титульный лист (приложение 1). 

2. Содержание (с указанием страниц отчетной документации). 

3. Инструктаж по ТБ (приложение 6) 

4. Индивидуальный план практиканта (приложение 2). 

5. Дневник практиканта (приложение 3). 

6. Оглавление магистерской диссертации. 

7. Введение магистерской диссертации (актуальность исследования, 

проблема исследования,объект исследования, предмет исследования, цель 

исследования, гипотеза исследования, задачи исследования (3-5 задач), методы 

исследования, научная новизна исследования, теоретическая значимость, 

практическая значимость исследования). 

8. Первая глава магистерской диссертации. 

9. Заключение по первой главе магистерской диссертации 

10.Описание научных методик, используемых в магистерской диссертации и 

организации исследования (2 Глава магистерской диссертации – методы 

исследования, контингент испытуемых, экспериментальная база исследования). 

11. Результаты констатирующего эксперимента 

12.Описание программы проведения экспериментальной части 

исследования (экспериментальная методика, комплекс упражнений, программа, 

модель, технология и т.п.). 

13. Предварительные результаты формирующего эксперимента (исходные 

данные). 

14. Список литературы (не менее 50 источников на русском языке и 10 

источников на иностранном языке). Список литературы составляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

15.Копия научной статьи по теме магистерской диссертации (из сборника 

научно-практической 

конференции) (2-я статья по теме магистерской диссертации). 

16. Копии сертификатов участника научно-практической конференции (за 

весь предыдущий 

период обучения в магистратуре). 

17. Отзыв-характеристика(приложение 4) 

18 Отчет студента о прохождении практики (приложение 5). 

19 Доклад с презентацией 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета о научно-

исследовательской работе 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, 

правое – 1-1,5 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 8 – 15 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, 

которые не входят в общее количество страниц отчета. 



4. Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

5. Все отчетные материалы представляются на кафедру в распечатанном и 

электронном виде (на эл. почту руководителя практики). 

Отметка о прохождении практики заносится в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку, приравнивается к отметкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважительной причине 

или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность и могут быть направлены на практику повторно в свободное от учебы 

время или отчислены из МГГЭУ как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном внутренними локальными актами. 

Время проведения промежуточной аттестации определено графиком учебного 

процесса. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОВЗ 

При организации учебной практики студентов с инвалидностью и  ОВЗ 

обеспечиваются следующие  необходимые условия: 

 практика организуется исходя из психофизического развития и состояния 

здоровья лиц с ОВЗ и инвалидностью совместно с другими обучающимися в общих 

группах, а также индивидуально, в соответствии с графиком индивидуальных занятий; 

 при организации практики  в общих группах используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений, 

создания комфортного психологического климата в группе; 

 в процессе образовательной деятельности применяются материально-

техническое оснащение, специализированные технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, 

электронные образовательные ресурсы в адаптированных формах. 

 подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с 

учетом психофизического развития и состояния здоровья лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

 использование элементов дистанционного обучения при работе со 

студентами, имеющими затруднения с моторикой; 

 обеспечение студентов текстами конспектов (при затруднении с 

конспектированием); 

 использование при проверке усвоения материала методик, не требующих 

выполнения рукописных работ или изложения вслух (при затруднениях с письмом и 

речью) – например, тестовых бланков. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по практике обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется 

в доступной форме (устно, в письменной форме, на электронном носителе, в печатной 

форме увеличенным шрифтом и т.п.). 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа). 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, устно, др.). 



При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по практике может проводиться в 

несколько этапов.  

В освоении программы практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение 

учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в 

этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 

консультации по практике являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ОВЗ. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В ходе научно-исследовательской работы магистранты выполняют задания, 

связанные с: 

анализом психолого-педагогической литературы по теме исследования; 

созданием базы данных, включающей источники информации по проблеме 

исследования; 

подготовкой научного текста, а также материалов для апробации результатов 

исследования в ходе научно-практических конференций, подготовкой публичных 

выступлений (в том числе – составление презентаций). 

Составление библиографии представляет собой подбор литературных 

источников (книги, статьи из журналов и газет) и их библиографическое описание. При 

оформлении исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания, общее количество страниц. Например, 

Жигарева, М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 

помощь / М.В. Жигарева. – М.: Академия, 2018. – 238 с. 

Екжанова, Е.А. Основы интегрированного обучения: пособие для вузов /   Е.А. 

Екжанова, Е.В. Резникова. – М.: Дрофа, 2018. – 288 с. 

Если книга выпущена под чьей-либо редакцией, то описание будет такое: 

Специальная педагогика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2018. – 400 с. 

При описании статьи указывается фамилия и инициалы автора, название статьи, 

название журнала или газеты, год издания, номер журнала (или дата выхода газеты), 

номера страниц, на которых напечатана данная статья. Например, 

Боброва, Л.В. Коррекционно-развивающая работа со слабовидящими  детьми / Л. 

В. Боброва // Воспитание и обучение детей  с  нарушениями  развития. – 2017. – № 6. – 

С. 22-30. 

Описание автореферата диссертации будет следующим: 

Лазарева, М. В. Интегрированное обучение детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: автореф. дис. … д-ра пед. наук / Лазарева Мария Васильевна. М., 2018. 

– 53 с. 

Подобранные источники следует выписать на отдельные карточки и расположить 

карточки в алфавитном порядке. 

Любое педагогическое исследование предполагает определение общепринятых 

методологических параметров, которые прописываются во введении. К ним относятся: 

актуальность, проблема, объект и предмет исследования, цель, задачи и гипотеза и др. 

Обоснование актуальности включает указание на необходимость и 

своевременность изучения и решения проблемы для дальнейшего развития теории и 



практики образования. Актуальные исследования дают ответ на наиболее острые в 

данное время вопросы, отражают социальный заказ общества педагогической науке, 

обнаруживают противоречия, которые могут быть в практике. 

Определенную трудность представляет выбор научной проблемы.  

Чтобы определить проблему, нуждающуюся в изучении, необходимо хорошо 

знать современное состояние научных знаний, соотнести его с потребностями практики и 

развития самой науки. Это поможет обнаружить, что требует изучения на данном этапе и 

в определенной степени уже подготовлено исследованиями предшественников. Оба 

источника возникновения проблемы исследования  практическая потребность 

развивающегося общества и внутренняя логика развития самой науки переплетаются и 

взаимодействуют. Проблема исследования выражает основное противоречие, которое 

должно быть разрешено средствами науки. Решение проблемы обычно и составляет цель 

исследования.  

Цель переформулированная проблема. 

Формулировка проблемы влечет за собой выбор объекта исследования. 

Им может быть педагогический процесс, область педагогической действи- 

тельности или какое-либо педагогическое явление, содержащее в себе противоречие. 

Другими словами, объектом может быть все то, что явно или неявно содержит в себе 

противоречие и порождает проблемную ситуацию. 

Объект  -  это  то, на  что  направлен  процесс  познания.  

Предмет исследования часть, стороны объекта. Это те наиболее значимые с 

практической или теоретической точки зрения свойства, стороны особенности объекта, 

которые подлежат непосредственному изучению. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определяются 

исследовательские задачи, которые, как правило, направлены на проверку гипотезы. 

Последняя представляет собой совокупность теоретически обоснованных 

предположений, истинность которых подлежит проверке. Основными критериями 

качества педагогического исследования являются критерии актуальности, новизны, 

теоретической и практической значимости. 

Критерий научной новизны применим для оценки качества завершенных 

исследований. Он характеризует новые теоретические и практические выводы. Новизна 

исследования может иметь как теоретическое, так и практическое значение. 

Теоретическое значение исследования заключается в создании концепции, 

подтверждении гипотезы, получении модели выявления проблемы. Практическая 

значимость исследования состоит в подготовке предложений, рекомендаций и т. д. 

Таким образом, введение содержит аппарат исследования. 

В практике исследовательской работы немаловажное значение имеет 

педагогический эксперимент как особый метод научного исследования, это специально 

организованная проверка того или иного метода, приема работы для выявления его 

педагогической эффективности. Педагогический эксперимент позволяет глубже, чем 

другие методы, проверить эффективность тех или иных нововведений в области 

обучения и воспитания, сравнить значимость различных факторов в структуре 

педагогического процесса и выбрать наилучшее их сочетание для соответствующей 

ситуации. Он позволяет изучать закономерности, характерные для педагогического 

процесса. 

Модель типичного педагогического эксперимента строится на сравнении 

экспериментальной и контрольной групп. Результатами эксперимента будут изменения, 

которые произошли в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Для этого 

при помощи статистических процедур выясняется, отличаются ли экспериментальная и 

контрольная группы; сравниваются данные, полученные перед экспериментом и по его 

окончанию. При создании экспериментальных и контрольных групп экспериментатор 

сталкивается с двумя различными ситуациями: он может либо сам организовать эти 



группы, либо работать с уже существующими группами или коллективами (например, 

классами). В обоих случаях важно, чтобы экспериментальная и контрольная группы 

были сравнимы по основным показателям. 

Если исследователь не располагает двумя группами, экспериментальной и 

контрольной, он может сопоставлять данные эксперимента с данными, полученными до 

эксперимента, при работе в обычных условиях. При этом выводы необходимо делать 

очень осторожно, учитывая, что данные были собраны в разное время и в разных 

условиях. 

Любой эксперимент имеет несколько этапов проведения. 

Предшествующий этап включает в себя тщательный теоретический анализ ранее 

опубликованных по этой теме работ; выявление нерешенных проблем; изучение 

реальной практики по решению данной проблемы; постановку цели, выделение этапов 

эксперимента и формулирование задач каждого этапа и др. На этом этапе также 

уточняется гипотеза эксперимента, которая должна быть неочевидной, требовать 

экспериментального доказательства, то есть обладать некоей новизной по сравнению с 

существующей теорией и практикой. 

На следующем этапе подготовке к проведению эксперимента решаются задачи: 

 выбор необходимого числа экспериментальных объектов (числа школьников, 

классов и т. п.); 

 определение необходимой длительности проведения эксперимента; 

 отбор и обоснование конкретных методик для изучения начального состояния 

экспериментального объекта; 

 разработка способов и технологий фиксации получаемых в ходе эксперимента 

данных; 

 разработка системы критериев, показателей и иных признаков, по которым 

можно судить об изменениях в экспериментальном объекте под влиянием 

соответствующих педагогических воздействий. 

Этап проведения эксперимента включает: 

 изучение начального состояния системы, например, анализ исходного уровня 

знаний, умений, воспитанности, развитости определенных качеств личности или 

коллектива и др.; 

 инструктирование участников эксперимента о порядке и условиях 

эффективного его проведения (если эксперимент проводит не один педагог); 

 фиксирование данных о ходе эксперимента на основе промежуточных срезов, 

характеризующих изменения объектов под влиянием экспериментальной системы мер; 

 выявление затруднений и возможных типичных недостатков в ходе проведения 

эксперимента; 

 оценка текущих затрат времени, средств и усилий. Этап подведение итогов 

эксперимента: 

 описание конечного состояния системы; 

 характеристика условий, при которых эксперимент дал благоприятные 

результаты; 

 описание особенностей субъектов экспериментального воздействия 

(учителей, воспитателей и др.); 

 данные о затратах времени, усилий и средств; 

 указание границ применения проверенной в ходе эксперимента системы мер. 

Таковы основные этапы педагогического эксперимента. 

Научная статья является самой распространенной формой литературной 

продукции исследователя. Статьи публикуются в научных журналах, научных или 

научно-методических сборниках. Объем статьи обычно бывает от 5 до 15 машинописных 

страниц. Изложение материала в научной статье должно быть систематичным и 

последовательным. Разделы работы должны быть логически связаны между собой. 



Особое внимание должно быть уделено научному стилю работы. Для научного 

стиля характерны следующие основные требования: ясность изложения, точность 

словоупотребления, лаконизм, строгое соблюдение научной терминологии, 

последовательность изложения позиций, логичность, доказательность выводов и 

умозаключений, взаимосвязь положений. Особое внимание следует обратить на 

литературную редакцию текста. 

Большое значение в научной статье имеет изложение заключения, научных 

выводов и предложений. В этой части статьи следует кратко и четко выделить 

существенные аспекты результатов исследования и показать пути их реализации в 

практике. 

Доклад – вид самостоятельной работы, представляющий публичное сообщение на 

определенную тему. Подготовка доклада способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически 

мыслить. 

Приступая к подготовке доклада, следует: 

а) составить план изложения материала по освещаемой проблеме; б) подобрать 

необходимую литературу; 

в) систематизировать материал; 

г) сформулировать выводы и обобщения. 

В докладе обычно выделяют три части: вводную, где характеризуется сущность 

излагаемой проблемы; основную, где раскрывается содержание темы, различные 

подходы, пути ее решения; заключительную, где формулируются выводы и обобщения. 

В доклад могут быть включены цитаты – наиболее важные положения авторской 

работы. При изложении материала обязательно следует указать автора, название работы, 

страницу. 

Обязательными мероприятиями в индивидуальных планах научно- 

исследовательской работы являются консультации с научным руководителем 

магистранта, подготовка отчетных материалов, представление результатов заданий в 

разных формах и т. д. 

Основная идея научно-исследовательской работы, которую должно обеспечить ее 

содержание, заключается в овладение методологией и методикой научно-

исследовательской работы, приобретение практических навыков оформления 

результатов проделанной работы в различных жанрах (статьи, тезисы), а также их 

презентации. 

Составляя презентацию необходимо учитывать следующие правила. 

Правила шрифтового оформления: 

 шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета; 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

 текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт, для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

 для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Правила выбора графической информации: 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую   

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления; 



 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем. 

Правила выбора анимации: 

 анимационные эффекты используются для привлечения  

внимания слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса; 

 не стоит чрезмерно насыщать презентацию эффектами. 

 

Правила выбора цветовой гаммы: 

цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; черный цвет 

имеет негативный (мрачный) подтекст; 

белый текст на черном фоне читается плохо. 

Правила общей композиции: 

 на полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не 

в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо; 

 логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.); 

 логотип должен быть простой и лаконичной формы; дизайн должен быть 

простым, а текст коротким. 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины 

и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий 

обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно 

участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной 

индивидуальной работы. 

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются 

следующие методические подходы к освоению материала: 

в ходе самостоятельной работы: 

 работа с первоисточниками; 

 подготовка устных выступлений на практических занятиях; 

 подготовка реферата, эссе; 

 подготовка презентаций к выступлениям; 

 подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине. 

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины 

преимущество отдается современным активным и интерактивным формам и методам, 

способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного 

понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию 

самостоятельности мышления, умений принимать ответственные решения.  

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном 

процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее 

информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач. 

Для теоретического и практического освоения дисциплины большое значение 

имеет самостоятельная работа обучающихся, осуществляемая индивидуально и под 

руководством преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение 

отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому 

занятию. 



При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы 

обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

2) внеаудиторная самостоятельная работа; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды 

самостоятельной работы: работа с информационными компьютерными технологиями, 

задания на поиск и обработку информации, задания на организацию взаимодействия в 

сети,  реферативный обзор журнала.1. 

Работа с информационными компьютерными технологиями. Работа с 

информационными компьютерными технологиями предполагает разработку 

преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для 

самостоятельной работы могут быть направлены на:  

 поиск и обработку информации;  

 на организацию взаимодействия в сети; 

 задания по созданию web-страниц; 

 выполнение проектов;  

 создание моделей.  

Задания на поиск и обработку информации могут включать: написание реферата-

обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную 

тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовка доклада; 

составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными 

конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.  

Задание на организацию взаимодействия в сети: обсуждение состоявшегося или 

предстоящего события лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной 

телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп, изучающих 

данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; 

консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную 

телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.  

Выполнение проектов и моделирование: работа по проектам, предложенным 

преподавателем (использование всего комплекса возможностей телекоммуникационных 

сетей: поиск информации, диалог в сети, создание web-страниц и web-квестов); 

разработка и проведение собственных проектов.  

Рекомендации по подготовке портфолио. Портфолио – целевая подборка работ 

обучающегося, структурированных определенным образом, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения. Цель его создания сводится к 

доказательству прогресса в обучении по результатам, приложенным усилиям, 

материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности. Портфолио по 

дисциплине включает в себя: 

 модель программы обследования обучающегося с особыми образовательными 

потребностями; 

                                                             
1  приводятся виды самостоятельной работы обучающихся с методическим описанием их реализации. 

Описание видов самостоятельной работы приведено в Приложении 



 визуальный материал всех подготовленных выступлений на лекционных 

занятиях; 

 материалы реферата. 

Рекомендации по разработке модели программы обследования обучающегося с 

особыми образовательными потребностями. При выполнении задания следует 

определить критерии диагностики любого параметра психического развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями; выделить цель и задачи 

психодиагностической деятельности в соответствии с критериями; разработать схему 

сбора анамнеза в соответствии с целью диагностики; подобрать не менее 5 методик 

диагностики в соответствии с критериями; определить прогностические параметры и 

составить схему условно-вариантного прогноза изучаемого параметра; представить 

модель в виде презентации. 

Рекомендации по подготовке презентации модели программы обследования: 

1. Определить количество файлов в соответствии с пунктами доклада (выступления). 

Не следует перегружать презентацию файлами, разбивать информацию единого 

смыслового блока на несколько файлов, переносить информацию с одного файл на 

другой. 

2. Материал в файлах излагать информационно-сжатым способом, отражая 

содержательный смысл пунктов доклада (выступления). При этом следует избегать 

развернутых определений, описания содержания пунктов программы, детализированности 

в представлении материала. 

3. Ограничить визуальные эффекты в файлах презентации. Важно наглядно выделить 

схемами, таблицами, графиками и т.д.  ключевые пункты презентации, избегая наглядной 

информационной перегрузки (2–4 визуальные единицы на одном файле). 

4. Информация презентации должна дополнять устное выступление. Не следует 

дублировать информацию в устном сообщении и презентации. 

5. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой гамме, на базе одного 

шаблона.  Общее количество слайдов —12–15. При подготовке презентации использовать 

плакатные шрифты (например, Arial, Verdana, Tahoma и т.п.). Размер шрифта — 36–44 

пунктов для заголовков и 22–36 пунктов для основного текста. Следует избегать 

дополнительных аудиальных эффектов. Сложный рисунок или схему следует выводить 

постепенно.  

6. При оформлении текста презентации тщательно проверять орфографию и 

пунктуацию, единообразно форматировать текст, маркеры списков.  

7. Важно спрогнозировать возможные дискуссионные моменты, вызванные докладом 

(выступлением) и подготовить ответы объяснительно-конкретизирующего характера на 

них. 

По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком 

(планом), свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении универсальных и профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное 

предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план). 

Проверка отчётов по практики научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) и проведение промежуточной 

аттестации по практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 



Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного отчета, так и с использованием оценочных 

материалов, предусмотренных программой практики. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

Основная литература 

Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования: учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06257-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491205   

Байкова, Л. А. Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 122 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11248-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444814  

          Дополнительная литература 

1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований: учебник для вузов / В. 

А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 274 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492409 

2. Матвеева, М. В. Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях: учебно-методическое пособие / М.В. Матвеева, Т.В. 

Коршунова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-00091-136-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/959982  

3. Фуряева, Т. В.  Психолого-педагогическая диагностика: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

— 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09285-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493340  

 

Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики: 

При подготовке к практическим занятиям и выполнении научно- 

исследовательских работ предлагается использовать Интернет-ресурсы. На пред- 

ложенных сайтах и электронных адресах представлены материалы, отражающие 

концептуальные основы, понятийный аппарат, перспективы развития образования детей с 

ОВЗ. Содержание статей и научно-методических работ, размещенных на сайтах, позволит 

уточнить, расширить и обогатить знания, полученные на занятиях и в ходе выполнения 

заданий в рамках самостоятельной работы студентов. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://urait.ru/bcode/491205
https://urait.ru/bcode/444814
https://urait.ru/bcode/492409
https://znanium.com/catalog/product/959982
https://urait.ru/bcode/493340


2. ЭБС «ZNANIUM.COM»; https://znanium.com 

3. Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru/ 

4. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 

5. Электронная Библиотека МГГЭУ: http://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/ 

6. Справочно-правовая система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru// 

7. Polpred.com Обзор СМИ: https://polpred.com/news/ 

8. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

9. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

10. http://www.openet.edu.ru – Российский портал открытого образования; 

11. http://www.pedlib.ru –педагогическая библиотека; 

12. http://www.gnpbu.ru – национальная педагогическая

 библиотека им. К. Д. Ушинского; 

13. http://www.schoolpress.ru – журналы «Дефектология», «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития»; 

14. www.prosv.ru – официальный сайт издательства «Просвещение», где 

представлены каталог учебников и учебно-методической литературы 

издательства «Просвещение», полезная информация для учителей, методистов; 

информация о новых учебниках и учебно-методических пособиях; 

методическая помощь; новости образования и учебного книгоиздания; 

информационно-публицистический бюллетень «Просвещение»; 

15. www.razvitkor.ru – сайт аналитического научно-методического центра 

«Развитие и коррекция» 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

При реализации программы практики обучающиеся пользуются материально-

технической базой, оборудованием и библиотечными фондами вуза и профильной 

организации, в которой  проводится практика. 

Кафедра адаптивной физической культуры МГГЭУ, реализующая основную 

программу подготовки магистров, располагает необходимой материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и прохождения различных видов практик студентов, 

предусмотренных учебным планом.  

Для целей прохождения практики студент должен быть обеспечен измерительным 

оборудованием, компьютерной техникой, соответствующими программе практики.  

Учебные помещения, используемые для целей прохождения практики, должны 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам и требованиям 

техники безопасности. 

Для выполнения работ по практике и подготовки отчетных документов 

необходимы следующие инструменты и технологии: 

https://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.razvitkor.ru/


1. Photopea 

2. iDroo 

3. Wepik 

4. Сбер.jazz 

5. Яндекс.Телемост 

6. Яндекс.Документы 

7. Яндекс.Диск 

8. Telegram 

9. Discord 

10. Экранная камера 

11. Анкетолог 

 

В ходе прохождения производственной практики студентам должен быть 

предоставлен компьютерный класс для работы с системой Консультант плюс. 

 

№  

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебная аудитория №1-510 

– Лаборатория 

функциональных 

реабилитационных  

технологий  

Помещение для практических занятий (семинаров), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации:  

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 

4 компьютера – Системный блок Aero Cool, 

Монитор PHILIPS 243V, Монитор Aser P206HL, 

клавиатура, мышь;  

Мультимедийный проектор EPSON EB-440W; 

Акустическая система Sven;  

Вебкамера AuTech PK-910P;  

Роутер D-Link DIR-615S;    

2 Массажных кресла Panasonic;   

Меловая доска;  

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 7 Enterprise 

- Microsoft Office 2010 

- Google Chrome 

- Zoom 

- 7-zip 

- Foxit Reader  

- 1С: Предприятие 8 (учебная версия) 

- Консультант Плюс 

- Антиплагиат; 

Проводной доступ в Интернет (высокоскоростной), 

возможность доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Университета. 

2 Учебная аудитория №1-502 

– Зал адаптивной 

физической культуры 

Помещение для практических занятий (семинаров),  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Оснащено специализированной мебелью, 



спортивным оборудованием: 

Скамьи; 

2 Беговые дорожки с поручнями American Motion 

Fitness;  

Беговая дорожка Hasttings Fusion;  

Беговая дорожка Treadmill BT6200;  

Эллипсоид  Bodycraft;  

Эллипсоид Leon E-2528;  

2 Медицинских тренажера имитатора ходьбы Meden 

Inmed;  

Велоэргометр Matrix;  

Педальный тренажер для инвалидов Mini Bike; 

Тренажер гребной DFC;  

Тренажер сведения/разведения рук PEC DEC;  

2 Вибромассажера Kampfer;  

Медицинские весы с ростомером; 

Спортивный инвентарь: секундомеры, утяжелители, 

палки гимнастические, коврики  гимнастические. 

3 Учебная аудитория №1-109 Помещение для лекционных, практических занятий 

(семинаров), групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной работы 

обучающихся, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 

13 компьютеров – Системный блок (Процессор 

Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz, 4096 МБ 

ОЗУ, SSD Объем: 120 ГБ), Монитор Philips PHL 

243V5 - 24 дюйма, клавиатура, мышь;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; 

Акустическая система Sven; 

Интерактивная доска Smart Board;   

Вебкамера Logitech C525;  

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 7 Enterprise 

- Microsoft Office 2010 

- Google Chrome 

- Zoom 

- Oracle VM VirtualBox 

- Visual Studio  

- Python 3.7 

- 1С: Предприятие 8 (учебная версия) 

- Консультант Плюс 

- Антиплагиат; 

Проводной доступ в Интернет (высокоскоростной), 

возможность доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Университета. 

4 Учебная аудитория №1-306 Помещение для лекционных, практических занятий 

(семинаров), групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной работы 

обучающихся, текущего контроля и промежуточной 



аттестации: 

34 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 

12 компьютеров – Системный блок (Процессор 

Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 8192 ОЗУ  

HDD Объем: 500 ГБ), Монитор DELL EX231W - 24 

дюйма, клавиатура, мышь;  

Принтер Kyosera TK-450;  

Мультимедийный проектор Epson EB-440W; 

Вебкамера Logitech C525;  

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с 

акустической системой;    

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 7 Enterprise  

- Microsoft Office 2010  

- Google Chrome  

- Zoom  

- Visual Studio  

- Python 3.7  

- Oracle VM VirtualBox   

- 1С: Предприятие 8 (учебная версия)  

- Консультант Плюс  

- Антиплагиат; 

Проводной доступ в Интернет (высокоскоростной), 

возможность доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Университета. 

5 Учебная аудитория №1-405 Помещение для лекционных, практических занятий 

(семинаров), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 компьютер – Системный блок (Процессор Intel® 

Pentium®Dual-Core E5200, 2048 ОЗУ 320 HDD),  

Монитор Samsung SyncMaster 940NW, клавиатура, 

мышь;  

Мультимедийный проектор EPSON EB-440W; 

Проекционный экран; 

Акустическая система Sven; 

Вебкамера Logitech B525; 

Меловая доска;  

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 7 Enterprise  

- Microsoft Office 2010  

- Google Chrome  

- Zoom  

- 7-zip  

- Foxit Reader  

- 1С: Предприятие 8 (учебная версия)  

- Консультант Плюс  

- Антиплагиат; 



Проводной доступ в Интернет (высокоскоростной). 

  



ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Измененные пункты Решение Учебно-

методического 

совета 
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