
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

 
Арзамасский филиал 

 

 

Факультет дошкольного и начального образования 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением ученого совета ННГУ 

(протокол от 24.11.2021 г. №14) 
 

 

Рабочая программа дисциплины  

Теория и практика развития субъектности детей 
(наименование дисциплины) 

 

Уровень высшего образования 

магистратура 

(бакалавриат / магистратура / специалитет) 

Направление подготовки / специальность 

44.04.01 Педагогическое образование 
 (указывается код и наименование направления подготовки / специальности) 

 

Направленность образовательной программы 

Инновационные технологии дошкольного и начального образования 
(указывается профиль / магистерская программа / специализация) 

Форма обучения 

заочная 
 (очная / очно-заочная / заочная) 

 

 

 

 

Арзамас 

2021 год 



 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.01 «Теория и практика развития субъектности детей» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование, магистерская программа Инновационные технологии дошкольного и началь-

ного образования. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения на 1 кур-

се в 1 семестре. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-1 Способен реализо-

вывать основные и допол-

нительные образователь-

ные программы с исполь-

зованием современных 

технологий 

 

ИПКР-1.1. Знает основные 

направления применения 

современных технологий при 

реализации основных и до-

полнительных образователь-

ных программ. 

ИПКР-1.2. Умеет использо-

вать современные образова-

тельные технологии при реа-

лизации образовательного 

процесса в соответствующей 

предметной области. 

ИПКР-1.3. Владеет совре-

менными методиками и тех-

нологиями организации и 

проектирования образова-

тельного процесса на различ-

ных уровнях образования в 

соответствующей предмет-

ной области. 

Знать  

основные направления приме-

нения современных техноло-

гий при реализации основных 

и дополнительных образова-

тельных программ  в направ-

лении развития субъектности 

 

 

Устный опрос 

Презентации 

 

Уметь  

использовать современные 

образовательные технологии 

при реализации образователь-

ного процесса в направлении 

развития субъектности 

 

 

Реферативные ра-

боты теоретичного 

характера 

 

Владеть  

современными методиками и 

технологиями организации и 

проектирования образователь-

ного процесса детей дошколь-

ного и младшего школьного 

возраста 

Реферативные ра-

боты практическо-

го характера 

 

ПКР-4 Способен осу-

ществлять реализацию 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения 

ИПКР-4.1. Знает основные 

подходы к разработке мето-

дических моделей,  

современные технологии, 

методики и приемы обуче-

ния, применяемые в пред-

метной области.  

ИПКР-4.2. Умеет отбирать 

оптимальные методики, тех-

нологии и приемы обучения 

при реализации разных мето-

дических моделей.  

ИПКР-4.3. Владеет техноло-

гиями, методиками и прие-

мами обучения при реализа-

ции методических моделей в 

соответствующей предмет-

ной области знаний.  

Знать  

основные подходы к разработ-

ке методических моделей, со-

временные технологии, мето-

дики и приемы обучения в 

направлении развития субъ-

ектности 

Устный опрос 

 

Уметь  

отбирать оптимальные мето-

дики, технологии и приемы 

обучения в направлении раз-

вития субъектности 
Реферативные ра-

боты практическо-

го характера 

 

Владеть  

методическими моделями, ме-

тодиками, технологиями и 

приемами обучения с позиции 

развития субъектности 

 

3. Структура и содержание дисциплины  
 



 

 

3.1. Структура дисциплины 

Трудоемкость 
заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3  з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 

Контактная работа, в том числе: аудиторные занятия:  

– занятия лекционного типа 6 

– занятия семинарского типа 12 

контроль самостоятельной работы 2 

Промежуточная аттестация  

экзамен 

 

9 

Самостоятельная работа 79 
 

3.2. Содержание дисциплины 
 

(структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и виды учебных занятий) 

 

Наименование 

 разделов (Р)  

или тем (Т)  

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежуточной 

аттестации  

по дисциплине  

Всего 

(часы) 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии  

с преподавателем),  

часы, из них 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часы, в период 
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 Тема 1. Теоретические ос-

новы формирования субъ-

ектной позиции личности.  

 22  2          20 

Тема 2. Условия формиро-

вания субъектной позиции 

ребенка дошкольного воз-

раста. 

 24  2  2        20 

Тема 3. Условия формиро-

вания субъектной позиции 

ребенка младшего школьно-

го возраста. 

 24  2  2        20 

Тема 4. Развитие субъект-

ности дошкольном и млад-

шем школьном возрасте в 

современном социокультур-

ном 

пространстве образования и 

семьи 

 27    8        19 

В том числе текущий кон-

троль 
 2        2     

Экзамен  9          9   
ИТОГО  108  6  12    2  9  79 



 

 

 

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа. 

4. Учебно-методические обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. 
Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный 

управляемый курс «Теория и практика развития субъектности детей» https://e-

learning.unn.ru/course/view.php?id=8343, созданный в системе электронного обучения ННГУ 

https://e-learning.unn.ru/ 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Теория и практика развития субъ-

ектности детей» осуществляется в следующих видах: работа с основной и дополнительной ли-

тературой, подготовка к семинарским занятиям, составление конспектов, выполнение учебно-

исследовательских реферативных работ. 

 

Рекомендации для работы с основной и дополнительной литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть в процессе обучения, в 

частности подготовки к занятию, написанию отчетности оценки текущей успеваемости. 

Методические рекомендации 

Работа с литературой должна сопровождается записями в формах (конспект, план, те-

зисы, аннотация). При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, но и 

суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссионные 

вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и ар-

гументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зре-

ния по данной проблематике придерживаетесь и почему.  

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) – традиционная 

форма самостоятельной работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, 

изучение рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. 

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям включает в себя: 

 обязательное ознакомление с планом практического занятия, в котором содержатся 

основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

 изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного посо-

бия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

 изучение дополнительной литературы по теме практического занятия с обязатель-

ным конспектированием материала, который понадобится при обсуждении на семинаре. 

Помните, что необходимо: 

 выписать основные термины и запомнить их дефиниции; 

 записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

 иметь продуманные и аргументировано обоснованные формулировки собственной 

позиции по каждому вопросу плана практического занятия; 

 обращаться за консультацией к преподавателю при возникновении затруднений в 

освоении материала практической работы. 

 

Составление конспектов прочитанной литературы 

Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в 

процессе чтения. Конспект-схема – это схематическая запись прочитанного материала. 

Методические рекомендации 

Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, главы и пара-

графы, выделите информационно значимые места текста. 

https://e-learning.unn.ru/


 

 

Составьте план текста - он поможет вам в логике изложения, сгруппировать материал. 

1. Составляя план при чтении текста, старайтесь определить суть мыслей и их границы. 

Эти места в книге отмечайте. Нужным отрывкам дайте заголовки, формулируя соответствую-

щий пункт плана. Затем снова просмотрите прочитанное, чтобы убедиться, правильно ли уста-

новлен «поворот» содержания, уточните формулировки. 

2. Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли авто-

ра. Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана с нужной 

детализацией. 

3. Записи делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом. 

Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала. Выделите тезисы и 

запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя примерами и конкретными фактами. 

Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным пунктам. 

Изложите каждый вопрос плана. Используйте реферативный способ изложения (напри-

мер: «Автор считает ...», «раскрывает ...» и т.д.). 

Текст автора оформляйте как цитату. 

В заключении обобщите текст конспекта, выделите основное содержание проработанно-

го материала, дайте ему оценку. 

Оформите конспект: выделите разными цветами наиболее важные места так, чтобы они 

легко находились взглядом.  

 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на 

большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему сообщению: фотографии, видеозапись химических и физических опытов, R-снимки, 

графики температурных кривых и др. Эти материалы могут также быть подкреплены соответ-

ствующими звукозаписями. 

Выполнение презентаций позволяет логически выстроить   материал, систематизировать 

его, представить к защите, приобрести     опыт выступления перед аудиторией, формирует ком-

муникативные компетенции обучающихся. 

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации необходимо вы-

делить ключевые понятия, теории, проблемы, которые раскрываются в презентации в виде 

схем, диаграмм, таблиц, с указанием авторов. На каждом слайде определяется заголовок по со-

держанию материала. 

Общие требования к презентации 
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Объем материала, представленного в 

одном слайде должен отражать в основном заголовок слайда. 

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

полное наименование образовательного учреждения, тема работы, фамилия, имя, отчество сту-

дента, фамилия, имя, отчество руководителя (Приложение 1). 

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (мо-

менты) презентации. 

Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической структуре работы и от-

ражает последовательность ее этапов. 

 Последний слайд – Спасибо за внимание! 

Требования к оформлению презентаций 
Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые шаблоны 

без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Не рекомендуется на одном 

слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Сме-

на слайдов устанавливается по щелчку. 

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на экране и быть 

в пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает презентабельность представленной информа-

ции. Шрифт на слайдах презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформле-



 

 

ния. Не следует использовать разные шрифты в одной презентации. При копировании текста из 

программы Word на слайд он должен быть вставлен в текстовые рамки на слайде. 

В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, моделей, программ. 

Оформление слайдов 

Стиль  Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон    Для фона предпочтительны холодные тона (синий, зеленый) 

Использование 

цвета 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 

 Используйте возможности компьютерной анимации для представ-

ления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации 

Содержание ин-

формации 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение ин-

формации на стра-

нице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-

гаться под ней. 

Шрифты  Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выделе-

ния информации 

   Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем информации  Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом инфор-

мации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выво-

дов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов    Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слай-

дов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 



 

 

 с диаграммами. 

 

Подготовка к сообщению или   

устному опросу на занятии 

Методические рекомендации 

1. При подготовке сообщения, ответа используйте несколько источников литературы по 

выбранной теме (вопросу), используйте печатные издания и источники электронных библиотек 

или Интернет-ресурсов. 

2. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на непонят-

ные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе). 

3. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или ответа, акцен-

тируя внимание на наиболее важных моментах. 

4. Напишите основные положения сообщения или ответа в соответствии с планом, вы-

писывая по каждому пункту несколько предложений. 

5. Перескажите текст сообщения или ответа, корректируя последовательность изложения 

материала. 

6. Подготовленное сообщение может сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

его основные положения. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 полнота и качественность информации по заданной теме; 

 свободное владение материалом сообщения или доклада; 

 логичность и четкость изложения материала; 

 наличие и качество презентационного материала. 

 

 

Рекомендации для написания  

 реферативной работы (теоретического и практического характера) 

Реферативная работа – изложение в письменном виде содержания научного труда (тру-

дов), литературы по теме. Цель написания учебно-исследовательской реферативной работы – 

овладение навыками анализа и краткого изложения изученных материалов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к таковым работам. Это самостоятельная работа студента, где 

раскрывается суть исследуемой проблемы, приводятся различные точки зрения, собственные 

взгляды на нее. Содержание работы должно быть логическим, изложение материала носит про-

блемно-тематический характер. 

Примерный алгоритм действий при написании учебно-исследовательской рефератив-

ной работы:  

1. Подберите и изучите основные источники по теме (не менее 8-10 различных источни-

ков). 

2. Составьте библиографию. 

3. Разработайте план исходя из имеющейся информации. 

4. Обработайте и систематизируйте подобранную информацию по теме. 

5. Отредактируйте текст с использованием компьютерных технологий. 

6. Подготовьте публичное выступление по материалам учебно-исследовательской рефе-

ративной работы, желательно подготовить презентацию, иллюстрирующую основные положе-

ния работы. 

Критерии результатов работы для самопроверки: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата или доклада предъявляемым требованиям. 

 



 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) – традиционная 

форма самостоятельной работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, 

изучение рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. 

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям включает в себя: 

 обязательное ознакомление с планом практического занятия, в котором содержатся 

основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

 изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного посо-

бия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

 изучение дополнительной литературы по теме практического занятия с обязатель-

ным конспектированием материала, который понадобится при обсуждении на семинаре. 

Помните, что необходимо: 

 выписать основные термины и запомнить их дефиниции; 

 записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

 иметь продуманные и аргументировано обоснованные формулировки собственной 

позиции по каждому вопросу плана практического занятия; 

 обращаться за консультацией к преподавателю при возникновении затруднений в 

освоении материала практической работы. 

 

Учебно-методические документы, регламентирующие самостоятельную работу 

адреса доступа к документам: 

https://arz.unn.ru/sveden/document/   

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 
 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся при реализации образовательных программ высшего образования в ННГУ (Приказ от 

13.05.2021 №241-ОД);  

Положение о фонде оценочных средств, (Приказ от 10.06.2015 №247-ОД); 

Положение об электронной информационно-образовательной среде ННГУ (Приказ от 

25.01.2018 №41-ОД); 

Положение о порядке организации и освоения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) в ННГУ (Приказ от 19.09.2017 № 427-ОД); 

Регламент проведения компьютерного тестирования студентов с использованием систе-

мы «Прометей» (Приказ от 14.02.2018 №АФ 14-ОД); 

Регламент проведения межсессионной аттестации студентов (Приказ от 14.02.2018 №АФ 

14-ОД); 

Положение о курсовой работе (Приказ от 11.02.2019 №АФ-3)  

Типовое положение о реферате (Приложение к приказу от 14.02.2018 №АФ 14-ОД); 

Типовое положение о контрольной работе студентов заочной формы обучения (Приказ 

от 14.02.2018 №АФ 14-ОД). 

 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется оценка сформирован-

ности компонентов компетенций (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов 

обучения, указанных в таблице п.2 настоящей рабочей программы, на основе оценки усвоения 

содержания дисциплины. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенции в ходе 

промежуточной аттестации по дисциплине проводится на основе учета текущей успеваемости в 

ходе освоения дисциплины и учета результата сдачи промежуточной аттестации. 

https://arz.unn.ru/sveden/document/


 

 

Выявленные признаки несформированность компонентов (индикаторов) хотя бы одной 

компетенции не позволяют выставить интегрированную положительную оценку сформирован-

ности компетенций и освоения дисциплины на данном этапе обучения. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенций на проме-

жуточной аттестации, которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине 

и зачетную книжку студента, осуществляется по следующей оценочной шкале. 

 

Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

 

Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

 

Зачтено 

Отлично сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, магистрант готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профес-

сиональные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами за-

дач профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но магистрант готов самостоятельно решать только различные стандартные 

профессиональные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с ти-

пами задач профессиональной деятельности осваиваемой образовательной про-

граммы 

Удовлетвори- 

тельно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет в целом требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но магистрант способен решать лишь минимум стандартных профессиональных 

задач в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессио-

нальной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Не зачтено Неудовлетво-

рительно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе  обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, магистрант не готов решать профессиональные задачи в предметной области 

дисциплины в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваи-

ваемой образовательной программы 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции 

 
Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

(индикатора 

достижения 

компетенции) 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Знания 

 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допуще-

но много негрубых оши-

бок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько  негру-

бых ошибок. 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

требованиям програм-

мы подготовки, без  

ошибок. 

Умения 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые  задачи с негру-

быми ошибками, выпол-

нены все задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, в 

полном объеме, но неко-

торые с недочетами. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме. 



 

 

Навыки 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 

набор навыков для реше-

ния стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при ре-

шении стандартных задач 

с некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов. 

 

5.2. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Критерии устного ответа студента на занятиях семинарского типа (устный опрос) 

Оценка «отлично» выставляется, когда магистрант глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-

онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при выполнении аналитических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором магистрант 

освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, ответ которого содержит 

существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины и не 

умеющего использовать полученные знания при решении практических задач. 

 

Критерии оценки презентаций  

Автор презентации должен продемонстрировать знания о специфике и содержании 

управления и организации современных образовательных учреждений по следующим критери-

ям: 1) связь презентации с программой, 2) содержание презентации, 3) заключение презентации, 

4) подача материала презентации, 5) графическая информация, 6) графический дизайн, 7) эф-

фективность применения презентации в учебном процессе. 

По каждому из критериев присваиваются баллы от 1 до 3:  1 балл – это низкий уровень, 2 

балла – это средний уровень, 3 балла – высокий уровень.  

От 21 балла до 15 баллов    -     Высокий уровень 

От 7 баллов  до 14 баллов   -    Средний уровень 

6 баллов                                -     Низкий уровень 

 

Критерии оценки реферативной работы теоретического характера 

Автор реферата должен продемонстрировать знания о специфике и содержании 

формирования субъектности детей, применив различные приемы творческой деятельности.     

Критерии оценки реферата:    

«отлично» - знание изложенного в реферате материала, полное раскрытие основных 

вопросов теоретического материала, умение грамотно и аргументировано изложить суть 

проблемы; чёткие и точные комментарии и выводы; умение отвечать на вопросы по теме 

реферата; умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; приведение практических примеров, ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя и магистров (при докладе), наличие 

презентационного материала,  являющегося иллюстративным фоном реферата.  

«хорошо» -  реферативная работа частично раскрывает основные вопросы 

теоретического материала; наличие мелких замечаний по оформлению реферата; 



 

 

незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований, отсутствие четких 

ответов и их аргументации. 

«удовлетворительно» - тема реферата раскрыта в общих чертах и недостаточно полно; 

затруднения в изложении, аргументировании; неполный список литературы и источников; 

отсутствие дополнительной информации. 

«не удовлетворительно» - тема реферата не раскрыта; неполный список литературы и 

источников; отсутствие дополнительной информации. 

 

Критерии оценки реферативной работы практического характера 

Оценка «отлично» выставляется, если реферативная работа полностью раскрывает тему 

и соответствует цели, содержит сведения о наиболее рациональной организации педагогическо-

го процесса, эффективности используемых методов, методических приемов, форм и средств, 

применяемых при формировании субъектности детей. Рекомендуемые методы, методические 

приемы, формы и средства обучения должны обосноваться ссылками на свой педагогический 

опыт. Работа должна содержать конкретные материалы, который должен быть 

систематизирован, изложен максимально просто и четко. Студент приводит практические 

примеры, отвечает на дополнительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе). 

Как правило, оценка  «хорошо» выставляется, если реферативная работа достаточно 

полно раскрывает тему и соответствует цели, содержит сведения о наиболее рациональной 

организации учебного процесса, эффективности используемых методов, методических 

приемов, форм и средств, применяемых при формировании субъектности детей. Материал 

должен быть изложен просто и четко. Студент отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не четкие ответы, без достаточно их 

аргументации.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферативная работа в общих чертах 

раскрывает основные вопросы темы, соответствует цели, содержит описание методов, 

методических приемов, форм и средств, применяемых при субъектности детей. Студент 

путается в ответах на дополнительные вопросы (при докладе), не может дать понятный и 

аргументированный ответ. 

Оценка «не удовлетворительно» - тема реферата не раскрыта; неполный список 

литературы и источников; отсутствие дополнительной информации. 

 

Критерии устного ответа студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется, когда магистрант глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-

онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при выполнении аналитических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором магистрант, 

освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, ответ которого содержит 

существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины и не 

умеющего использовать полученные знания при решении практических задач. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения и для контроля формирования компетенции 

 



 

 

Вопросы для устного опроса студентов 

 

для оценки сформированности компетенции ПКР-1 

Дайте характеристику теоретическим основам проблемы развития субъектности в дет-

ском возрасте.   

Выделите истоки понимания феномена детской субъектности.   

Охарактеризуйте предмет, задачи, содержание и основные проблемы формирования 

субъектной позиции младшего школьника.  

Назовите основные теоретические подходы к проблеме развития личности и 

формирование её как субъекта.  

Дайте характеристику модели развития ребенка как субъекта поведения по Л.С. 

Выготскому.  

Выделите основные направления развития ребенка как субъекта деятельности в 

концепции Д.Б. Эльконина. 

 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

Развитие субъектности детей дошкольного возраста на основе проектной деятельности 

Развитие субъектности дошкольников в трудовой деятельности 

Развитие субъектности детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности 

Развитие субъектности детей младшего школьного возраста в учебной деятельности 

Развитие субъектности детей младшего школьного возраста во внеучебной деятельности 

 

Темы презентаций 

 

для оценки сформированности компетенции ПКР-1 

Истоки понимания феномена детской субъектности.  

Критерии субъектности на разных этапах онтогенеза.  

Структура субъектности.  

Ребёнок  дошкольного возраста как субъект разных видов деятельности.  

Ребёнок  младшего школьного возраста как субъект учебной деятельности.  

Психолого-педагогические условия развития субъектности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Педагог как субъект педагогического взаимодействия.   

Образовательная среда как фактор развития субъектности в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 

Семья как фактор развития субъектности в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
 

Темы реферативных работ теоретического характера 

 

для оценки сформированности компетенции ПКР-1 

Критерии субъектности в детском возрасте. Структура субъектности. 

Теоретико-экспериментальные исследования становления субъектности в психологии 

развития и педагогической психологии.  

Портрет ребенка младшего школьного возраста в поликультурном пространстве России.  

Возрастные возможности развития субъектности ребенка в современных условиях.  

Внутренние и внешние факторы развития субъектности ребенка в современных условиях.  

Роль взрослого в формировании детской субъектности.  

Сущность и содержание профессиональной деятельности педагога как субъекта педагоги-

ческого взаимодействия.   

 

Темы реферативных работ практического характера 

 

для оценки сформированности компетенции ПКР-1 



 

 

Педагогические технологии в образовательном процессе ДОО, способствующие разви-

тию детской субъектности. Анализ педагогического опыта. 

Личностно-ориентированные технологии в образовательном процессе ОО. Анализ педа-

гогического опыта. 

Технологии педагогического взаимодействия в образовательном процессе ОО. Анализ 

педагогического опыта. 

Технологии гуманистического личностно-ориентированного воспитания детей. Анализ 

педагогического опыта. 

Технология поэтапного обучения двигательным действиям. Анализ педагогического 

опыта. 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ОО. Анализ педагогиче-

ского опыта. 

Технология организации предметно-пространственной и социальной среды в ОО. Ана-

лиз педагогического опыта. 

Игровые технологии в воспитании и развитии детей. Анализ педагогического опыта. 

Метод проектов в образовательном процессе ОО. Анализ педагогического опыта. 

 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 
Методики развития субъектной позиции ребёнка дошкольного возраста в игровой дея-

тельности и её диагностика.  Анализ педагогического опыта.  

Методики развития субъектной позиции ребёнка в учебной деятельности и её диагно-

стика.  Анализ педагогического опыта.  

Методики развития субъектной позиции ребёнка в процессе овладения трудовой дея-

тельностью. Анализ педагогического опыта. 

Методики формирования субъектной позиции детей в процессе познавательной деятель-

ности. Анализ педагогического опыта. 

Развитие субъектной позиции детей в исследовательской деятельности. Анализ педаго-

гического опыта. 

Методика диагностики субъектности ребенка. Анализ педагогического опыта. 

Обеспечение субъектной позиции ребенка в образовательном процессе как одно из усло-

вий формирования коррекционно-образовательного пространства современного ОО. Анализ 

педагогического опыта. 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 

Вопрос 

Код компе-

тенции (в 

соответ-

ствии с 

РПД) 

1. Теоретические основы проблемы развития субъектности в детском возрасте. Истоки понима-

ния феномена детской субъектности.   

ПКР-1 

2. Предмет, задачи, содержание и основные проблемы формирования субъектной позиции 

младшего школьника.  

ПКР-1 

3. Теоретические подходы к проблеме развития личности и формирование её как субъекта.  ПКР-1 
4. Модель развития ребенка как субъекта поведения по Л.С. Выготскому. ПКР-1 
5. Критерии субъектности в онтогенезе. Структура субъектности. ПКР-1 
6. Теоретико-экспериментальные исследования становления субъектности в психологии разви-

тия и педагогической психологии.  

ПКР-1 

7. Портрет ребенка дошкольного и младшего школьного возраста в поликультурном простран-

стве России.  

ПКР-1 

8. Возрастные возможности развития субъектности ребенка в современных условиях.  ПКР-1 
9. Развитие субъектных качеств у детей дошкольного и младшего школьного возраста.   ПКР-1 
10. Личность ребенка – объект и субъект воспитания и обучения. ПКР-1 
11. Показатели проявления субъектной позиции детьми дошкольного и младшего школьного воз-

раста в разных видах деятельности.  

ПКР-1 



 

 

12. Развитие субъектной позиции ребёнка в процессе учебной деятельности  ПКР-4 

13. Образовательная среда как фактор развития субъектности в онтогенезе. ПКР-4 

14. Формирование субъектной позиции детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности. 

ПКР-4 

15. .Развитие субъектной позиции ребёнка в трудовой деятельности. ПКР-4 

16. Педагогическая диагностика развития субъектной позиции в дошкольного и младшем школь-

ном возрасте. 

ПКР-1 

17. Психолого-педагогические условия развития субъектности в детском возрасте.  ПКР-4 

18. Условия формирования субъектной позиции дошкольного и младшего школьника.  ПКР-1 
19. Внутренние и внешние факторы развития субъектности ребенка в современных условиях. 

Роль взрослого в формировании детской субъектности. 

ПКР-1 

20. Сущность и содержание профессиональной деятельности педагога как субъекта педагогиче-

ского взаимодействия.   

ПКР-1 

21. Развитие субъектной позиции ребёнка в процессе внеучебной деятельности ПКР-4 

22. Тренинг развития субъектности. ПКР-4 

23. Создание психологических предпосылок становления  субъекта саморазвития в младшем 

школьном возрасте.  

ПКР-4 

24. Развитие умений и навыков, обусловливающих поведенческую гибкость в разнообразных си-

туациях общения и взаимодействия с другими людьми в дошкольного и младшем школьном воз-

расте. 

ПКР-4 

25. Методы и приемы формирование и развитие ответственности за свой выбор и свои поступки в 

младшем школьном возрасте. 

ПКР-4 

26. Формирование навыков активной жизненной позиции, творческого отношения к деятельности 

в дошкольного и младшем школьном возрасте.  

ПКР-4 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Гендерная психология и педагогика: учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко [и 

др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. // 

ЭБС "Юрайт":[Электронный ресурс]. - Адрес доступа:. https://urait.ru/bcode/470475  

2. Федина, Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение начального образования : 

учебное пособие для вузов / Л. В. Федина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

131 с.  // ЭБС "Юрайт":  [Электронный ресурс]. - Адрес доступа:  https://urait.ru/bcode/476017. 

3. Щуркова, Н.Е. Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / 

Н. Е. Щуркова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 232 с. // ЭБС 

"Юрайт": [Электронный ресурс]. - Адрес доступа:  https://urait.ru/bcode/472236 

 

б) дополнительная литература:  

1. Дудина, М. Н.  Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учебное 

пособие для вузов / М. Н. Дудина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. // ЭБС 

"Юрайт": [Электронный ресурс] - Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/453318 

2. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности : учебник для вузов / О. П. Елисеев. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с.//  ЭБС 

"Юрайт":[Электронный ресурс]. - Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/471972  

3. Кашапов, М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы: учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. // ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/473111  

4. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Л. Л. 

Рыбцова [и др.] ; под общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 92 с.//  ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://urait.ru/bcode/473757   

5. Эколого-субкультурные практики детства: программа педагогического 

сопровождения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Михеева Е.В. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521537.html 

https://urait.ru/bcode/470475
https://urait.ru/bcode/476017
https://urait.ru/bcode/472236
https://urait.ru/bcode/453318
https://urait.ru/bcode/471972
https://urait.ru/bcode/473111
https://urait.ru/bcode/473757
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521537.html


 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечение LibreOffice;   

программное обеспечение Yandex Browser; 

 

Электронные библиотечные системы и библиотеки: 

Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

 

Фундаментальная библиотека ННГУ  www.lib.unn.ru/ 
Сайт библиотеки Арзамасского филиала ННГУ. – Адрес доступа: lib.arz.unn.ru 

 

Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/  

Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/  

Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства образо-

вания и науки РФ: http://www.vovr.ru/  

«Учительская газета»: http://www.ug.ru/  

 

Ресурс «Массовые открытые онлайн-курсы Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского» https://mooc.unn.ru/ 

Портал «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»  

https://online.edu.ru/public/promo  
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ. 

 

http://elibrary.ru/project_risc.asp
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
https://mooc.unn.ru/
https://online.edu.ru/public/promo


 

 

 

Программа дисциплины Теория и практика развития субъектности детей  составлена в 

соответствии в соответствии с образовательным стандартом высшего образования (ОС ННГУ) ма-

гистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (приказ ННГУ от 

21.06.2021 г. № 348-ОД). 
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