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1.Наименование дисциплины: «Введение в специальность». 

 

Цель дисциплины 

Познакомить студентов с основами и особенностями двигателестроения для ракетно-

космической отрасли.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПК-1 

 Способен 

читать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию, а 

также 3D-модели 

конструкций 

образцов изделий с 

характеристиками, 

указанными в 

техническом 

задании, с учетом 

требований 

технологичности. 

ПК-1.1 Разрабатывает 

конструкторскую 

документацию с применением 

инженерных знаний и с 

учетом рационального 

использования ресурсов. 

ПК-1.2 Умеет 

работать с 3D-моделями, 

созданными в CAD-системах, 

строить на их основе модели 

в CAE-системах, проводить 

стационарные и 

нестационарные расчёты. 

Знать: основные понятия и 

определения, связанные с ракетно-

космическими двигателями; 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать информацию о 

ракетно-космических двигателях; 

Владеть: навыками работы с 

технической документацией и 

чертежами ракетных двигателей; 

ПК-2 

 Способен 

читать комплекты 

конструкторской 

документации и 

разрабатывать на 

их основе 

технологическую 

документацию с 

учётом 

возможности их 

выполнения на 

существующем на 

предприятии 

оборудовании. 

ПК-2.1 Умеет 

работать с 

конструкторской 

документацией, а также с 

3D-моделями конструкций 

образцов изделий с учетом 

требований 

технологичности. 

ПК-2.2 Демонстрирует 

знания свойств материалов и 

способен пользоваться 

оборудованием, применяемым 

для контроля и измерения 

параметров. 

ПК-2.3 Демонстрирует 

навыки проведения 

испытаний для 

подтверждения свойств 

материалов. 

Знать: историю развития ракетно-

космических двигателей и их роль в 

освоении космоса; 

современные тенденции и 

перспективы развития ракетно-

космического двигателестроения; 

Уметь: применять полученные 

знания при изучении других 

дисциплин, связанных с ракетно-

космическим двигателестроением; 

Владеть: методами расчёта 

основных параметров ракетных 

двигателей; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в специальность» представляет собой дисциплину Б1.О.17. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 



 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Безопасность и надёжность Основные требования к безопасности 

ракетно-космических систем, риски 

при проектировании и эксплуатации 

ракетных двигателей. 

2 Экологические аспекты Влияние ракетно-космической 

деятельности на окружающую среду 

и меры по снижению экологического 

воздействия. 

3 Международное сотрудничество Представление о международных 

проектах и программах в области 

ракетно-космического 

двигателестроения. 

4 Введение в ракетно-космическую 

отрасль 

Обзор истории развития ракетно-

космических систем, их роль и 

значение в современном мире. 

Основные понятия и определения, 

связанные с ракетно-космическими 

системами. 

5 Основы теории ракетных двигателей Основные принципы работы 

ракетного двигателя. Классификация 



ракетных двигателей по типу 

топлива, конструкции и назначению. 

Термодинамика ракетного двигателя, 

основные уравнения и законы. 

6 Конструкция ракетных двигателей Устройство и принцип действия 

жидкостных ракетных двигателей 

(ЖРД), твёрдотопливных ракетных 

двигателей (ТТРД) и гибридных 

ракетных двигателей. Материалы, 

используемые в конструкции 

ракетных двигателей, и их свойства. 

7 Системы управления ракетными 

двигателями 

Системы управления вектором тяги, 

системы регулирования тяги и 

системы зажигания ракетных 

двигателей. Автоматизация 

процессов запуска и управления 

работой ракетных двигателей. 

8 Испытания и эксплуатация ракетных 

двигателей 

Методы испытаний ракетных 

двигателей на стенде и в полёте. 

Эксплуатация ракетных двигателей в 

составе ракетно-космического 

комплекса. Обеспечение 

безопасности при испытаниях и 

эксплуатации ракетных двигателей. 

9 Перспективы развития ракетно-

космического двигателестроения 

Современные тенденции и 

перспективы развития ракетно-

космического двигателестроения. 

Новые материалы и технологии, 

применяемые в разработке ракетных 

двигателей. Экологические аспекты 

ракетно-космической деятельности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Безопасность и надёжность 

Экологические аспекты 

Международное сотрудничество 

Введение в ракетно-космическую отрасль 

Основы теории ракетных двигателей 

Конструкция ракетных двигателей 

Системы управления ракетными двигателями 

Испытания и эксплуатация ракетных двигателей 

Перспективы развития ракетно-космического двигателестроения 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Безопасность и надёжность 

Экологические аспекты 



Международное сотрудничество 

Введение в ракетно-космическую отрасль 

Основы теории ракетных двигателей 

Конструкция ракетных двигателей 

Системы управления ракетными двигателями 

Испытания и эксплуатация ракетных двигателей 

Перспективы развития ракетно-космического двигателестроения 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

Безопасность и надёжность 

Экологические аспекты 

Международное сотрудничество 

Введение в ракетно-космическую отрасль 

Основы теории ракетных двигателей 

Конструкция ракетных двигателей 

Системы управления ракетными двигателями 

Испытания и эксплуатация ракетных двигателей 

Перспективы развития ракетно-космического двигателестроения 

Выполнение индивидуальных заданий, предусматривающего решение практических 

и ситуационных заданий по курсу, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

темам:  

Безопасность и надёжность 

Экологические аспекты 

Международное сотрудничество 

Введение в ракетно-космическую отрасль 

Основы теории ракетных двигателей 

Конструкция ракетных двигателей 

Системы управления ракетными двигателями 

Испытания и эксплуатация ракетных двигателей 

Перспективы развития ракетно-космического двигателестроения 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 



Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Безопасность и надёжность ПК-1; ПК-2 Опрос 

Экологические аспекты ПК-1; ПК-2 Опрос 

Международное 

сотрудничество 

ПК-1;  Опрос 

Введение в ракетно-

космическую отрасль 

ПК-1; ПК-2 Опрос 

Основы теории ракетных 

двигателей 

ПК-2 Опрос 

Конструкция ракетных 

двигателей 

ПК-1; ПК-2 Опрос 

Системы управления 

ракетными двигателями 

ПК-1; ПК-2 Опрос 

Испытания и эксплуатация 

ракетных двигателей 

ПК-1; ПК-2 Опрос 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

1. Какие основные требования предъявляются к безопасности ракетно-космических 

систем? 

2. Что такое надёжность ракетного двигателя и какие факторы на неё влияют? 

3. Как проводится оценка рисков при проектировании и эксплуатации ракетных 

двигателей? 

4. Какие меры принимаются для обеспечения безопасности при испытаниях ракетных 

двигателей на стенде? 

5. Какие методы используются для предотвращения аварийных ситуаций при 

эксплуатации ракетных комплексов? 

6. Какие системы безопасности предусмотрены в конструкции ракетных двигателей 

и как они работают? 

7. Какие требования предъявляются к системам управления ракетными двигателями 

с точки зрения безопасности? 

8. Какие последствия могут быть при несоблюдении требований безопасности при 

работе с ракетными системами? 

9. Какие факторы могут привести к снижению надёжности ракетных систем и как 

их можно предотвратить? 

10. Какие мероприятия проводятся для повышения надёжности и безопасности 

ракетных систем в процессе эксплуатации? 

11. Какое влияние оказывает ракетно-космическая деятельность на окружающую 

среду? 

12. Какие экологические проблемы возникают при запуске ракет и как они решаются? 

13. Какие меры предпринимаются для снижения экологического воздействия ракетно-

космической деятельности? 

14. Какие технологии используются для уменьшения выбросов вредных веществ при 

работе ракетных двигателей? 

15. Каковы перспективы развития экологически чистых ракетных технологий? 



16. Какие международные стандарты и нормы существуют в области экологической 

безопасности ракетной техники? 

17. Как осуществляется контроль за соблюдением экологических требований при 

разработке и эксплуатации ракетно-космических систем? 

18. Какие альтернативные источники энергии рассматриваются для использования в 

ракетных двигателях с целью снижения экологического воздействия? 

19. Как оценивается экологическая эффективность ракетных двигателей различных 

типов? 

20. Какова роль международного сотрудничества в развитии ракетно-космического 

двигателестроения? 

21. В каких международных проектах и программах участвуют российские 

специалисты в области ракетно-космического двигателестроения? 

22. Какие преимущества даёт международное сотрудничество в области разработки 

и производства ракетных двигателей? 

23. Какие проблемы могут возникнуть при международном сотрудничестве в области 

ракетно-космического двигателестроения и как они решаются? 

24. Какие страны являются основными партнёрами России в области ракетно-

космического сотрудничества? 

25. Какие совместные проекты реализуются Россией и другими странами в области 

ракетно-космического двигателестроения? 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Какие меры предпринимаются для снижения экологического воздействия ракетно-

космической деятельности? 

2. Какие технологии используются для уменьшения выбросов вредных веществ при 

работе ракетных двигателей? 

3. Каковы перспективы развития экологически чистых ракетных технологий? 

4. Какие международные стандарты и нормы существуют в области экологической 

безопасности ракетной техники? 

5. Как осуществляется контроль за соблюдением экологических требований при 

разработке и эксплуатации ракетно-космических систем? 

6. Какие альтернативные источники энергии рассматриваются для использования в 

ракетных двигателях с целью снижения экологического воздействия? 

7. Как оценивается экологическая эффективность ракетных двигателей различных 

типов? 

8. Какова роль международного сотрудничества в развитии ракетно-космического 

двигателестроения? 

9. В каких международных проектах и программах участвуют российские 

специалисты в области ракетно-космического двигателестроения? 

10. Какие преимущества даёт международное сотрудничество в области 

разработки и производства ракетных двигателей? 

11. Какие проблемы могут возникнуть при международном сотрудничестве в 

области ракетно-космического двигателестроения и как они решаются? 

12. Какие страны являются основными партнёрами России в области ракетно-

космического сотрудничества? 

13. Какие совместные проекты реализуются Россией и другими странами в 

области ракетно-космического двигателестроения? 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 



Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Актуальные проблемы ракетного двигателестроения : монография / Д. А. 

Ягодников, В. П. Александренков, Ю. Н. Власов [и др.] ; под ред. Д. А. Ягодникова. 

- Москва : МГТУ им. Баумана, 2017. - 296 с. - ISBN 978-5-7038-4586-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1962519  

https://znanium.com/catalog/product/1962519


 

Дополнительная литература 

 

2. Введение в ракетно-космическую технику : в двух томах. Том 2. Космические 

аппараты и их системы. Проектирование и перспективы развития ракетно-

космических систем : учебное пособие / А. П. Аверьянов, Л. Г. Азаренко, Г. Г. Вокии 

[и др.] ; под. общ. ред. Г. Г. Вокина. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2021. - 444 с. - ISBN 978-5-9729-0684-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1832030  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

https://znanium.com/catalog/product/1832030
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «Иностранный язык (английский)». 

Цель дисциплины «Иностранный язык (английский)» - обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 

использования английского как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1  

 Способен к 

формированию 

собственного 

жизненно-

образовательного 

маршрута на основе 

критического 

мышления, 

целеполагания, 

стратегии 

достижения цели (в 

том числе в 

проектном типе 

деятельности) в 

условиях создания 

безопасной среды, с 

учетом 

традиционных 

российских 

духовно-

нравственных 

ценностей и целей 

национального 

развития, в 

процессе 

социального 

взаимодействия 

УК-1.6 

 Грамотно и 

ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках межличностного 

и межкультурного 

общения и 

осуществляет 

переписку на русском и 

иностранном языках с 

учетом 

социокультурных 

особенностей 

УК-1.7 

 Осуществляет 

выбор 

коммуникативных 

стратегий и тактик при 

ведении деловых 

переговоров 

1,2 семестры 

Знать: базовую лексику общего языка, лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную техническую терминологию; наиболее 

употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для регистра 

научной речи. 

Уметь: понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и специальные темы. 

Владеть: навыками разговорно-бытовой речи 

(нормативным произношением и ритмом речи и применять 

их для беседы на бытовые и специальные темы). 

3,4 семестры 

Знать: лексику и фразеологию, отражающую основные 

направления технической науки в области 

информационных систем и технологий; основные 

элементы понимания делового письма; основные приемы 

аннотирования, реферирования и перевода научно-

технической литературы. 

Уметь: воспринимать на слух и участвовать в обсуждении 

тем, связанных со специальностью; читать и понимать со 

словарем научную литературу по общим и специальным 

вопросам информационных систем и технологий.  

Владеть: навыками чтения научной литературы с целью 

извлечения информации; основными навыками 

(неофициального и делового) письма; основными 

навыками публичной речи – делать научные сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» представляет собой дисциплину 

обязательной части блока дисциплин (модулей) подготовки студентов. 
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4. Виды учебной работы по дисциплине. 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Фонетика  Понятие о нормативном произнесении (RP). Ударение (word stress). 

Произношение: -ed endings, weak forms.  Специфика артикуляции 

звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

2 Грамматика Развитие грамматических навыков, обеспечивающих 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении. Основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. 

По учебнику Language Leader by David Cotton, Units 1-12: 

Unit 1.  Типы вопросов  (Present Simple, Present Continuous 

Unit 2.  Past Simple, правильные и неправильные глаголы. Present 

Perfect simple and Past Simple; yet, already, before, never  

Unit 3.  Present Perfect Continuous. Present Perfect simple and 

Continuous  

Unit 4.  Future forms: will, going to, present continuous. First 

Conditional, time clauses 

Unit 5. Second Conditional. Comparison: as … as, emphasizing 

difference and similarity 

Unit 6. Past Continuous. Past Perfect 

Unit 7. Модальные глаголы (Modals) 

Unit 8. Defining relative clauses. Non-defining relative clauses. 

Unit 9. Пассивный залог. Артикли 

Unit 10. Expressions of quantity. Infinitives and –ing forms 

Unit 11. Reported speech: statements and commands; questions 

Unit 12. Third conditional 

По учебнику Information Technology by Eric H.Glendinning, Units 1-

11, 13, 15, 17 

Unit 1. Revision: Past Simple and Present Perfect 

Unit 2. Предлоги места 

Unit 3. Present Passive 

Unit 4. Revision: Comparison and contrast 

Unit 5. Revision: Past simple questions 

Unit 6. Герундий –ing form: as noun and after prepositions 

Unit 7. V+obj+infin; V+obj+to-infin; allow, enable, help, let, permit 

Unit 8. Инфинитив. Герундий 

Unit 9. –ing clauses: cause and effect 

Unit 10. if-sentences, types 1 and 2. Word study noun + noun 

compounds 

Unit 11. Причастие 

Unit 13. Придаточные условные (Time clauses) 

Unit 15. Модальные глаголы (would …) 

Unit 17. Модальные глаголы  (should …) 

3 Говорение (устные разговорные 

и профессиональные темы) 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения.  

По учебнику Language Leader by David Cotton, Units 1-12: 

Unit 1. Topics: Discussing personalities. Information gap. Discussing 

charisma and personality 

Unit 2. Topics: Discussing travel. Discussing past life events. Discussing 

jobs 

Unit 3. Topics: Discussing jobs. Discussing what is important in a job. 

Discussing homeworking. Asking killer questions 

Unit 4. Topics: Discussing language. Discussing texting and language in 

the future. Debate-minority languages 

Unit 5. Topics: Talking about adverts. Describing and discussing photos. 

Discussing using different media to advertise products. Roleplay 

Unit 6. Topics: Pairwork – planning a business idea. Discussing business 

dilemmas. Talking about famous people’s achievements 

Unit 7. Topics: Discussing objects in the home. Discussing designs. 

Designing a new product 

Unit 8. Topics: Discussing education. Describing a teacher. Talking 

about educational systems 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Unit 9. Topics: Discussing engineering achievements. Discussing 

structures. Designing a super structure 

Unit 10. Topics: Talking about trends. Discussing fashion and clothes. 

Discussing work, health and society 

Unit 11. Topics: Debate – how to spend an arts grant. Discussing 

celebrities and the arts. Describing a news event 

Unit 12. Topics: Discussing crimes. Discussing crimes and criminals. 

Speculating about a crime 

 По учебнику Information Technology by Eric H.Glendinning, Units 1-

11, 14-17:  

Unit 1. Topic: Exchanging information 

Unit 2. Topic: Exchanging technical information 

Unit 3. Topic: Describing a process (shown in a diagram) 

Unit 4. Topic: Types of peripherals 

Unit 5. Topic: Role play (between Paul and the Interviewer) 

Unit 6. Topic: Exchanging technical information 

Unit 7. Topic: Providing explanations 

Unit 8. Topic: Exchanging information 

Unit 9. Topic: Providing explanations (on one aspect of multimedia) 

Unit 10. Topic: Giving instructions (to perform computer operations in 

Windows…)  

Unit 11. Topic: Providing explanations (to help label a diagram) 

Unit 14. Topic: Exchanging information (on your website flowchart) 

Unit 15. Topic: Information about some websites 

Unit 16. Topic: Exchanging information to complete a diagram 

Unit 17. Topic: Giving advice on technical problems  

4 Лексика Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 

другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. 

По учебнику Language Leader by David Cotton, Units 1-12: 

Unit 1. Словообразование: префиксы. Прилагательные, 

характеризующие личность, по теме О себе (Personality) 

Unit 2. Слова и выражения по теме Путешествие (Travel).  

Фразеологические глаголы (1) 

Unit 3. Прилагательные, относящиеся к работе. Обозначение 

времени, слова и выражения по теме Работа (Work) 

Unit 4. Слова и выражения по теме Язык (Language).  

Фразеологические глаголы (2): allow, permit, let  

Unit 5. Слова и выражения, словосочетания по теме 

Рекламирование (Advertising) 

Unit 6. Бизнес-терминология, должности. Слова и выражения по 

теме Бизнес (Business) 

Unit 7. Словообразование, прилагательные. Абстрактные 

существительные по теме Дизайн (Design) 

Unit 8. Слова и выражения по теме Образование (Education) 

Unit 9. Слова и словосочетания по теме Техника (Engineering) 

Unit 10. Фразеологические глаголы (3) по теме   Направление, 

тенденция (Trend) 

Unit 11. Слова и словосочетания по теме Искусство и средства 

массовой информации (Arts and media) 

Unit 12. Слова и выражения по теме Преступление (Crime)   

По учебнику Information Technology by Eric H. Glendinning, Units 2, 

4-17: 

Unit 2. Аббревиатура. Терминология по теме Computer Architecture 

Unit 4. Слова и выражения по теме Peripherals 

Unit 5. Словообразование: up- and –up verbs 

Слова и выражения по теме Interview: Former student 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Unit 6. Слова и выражения по теме Operating systems. Связки 

(Linking words and phrases) 

Unit 7.  Слова и выражения по теме Graphical User Interfaces 

Unit 8.  Слова и выражения по теме Applications Programs 

Unit 9  Терминология. Слова и выражения по теме Multimedia 

Unit 10. Терминология. Слова и словосочетания по теме  Interview: 

Computing Support Officer 

Unit 11.  Терминология. Слова и словосочетания по теме Networks 

Unit 12.  Слова и выражения по теме The Internet 

Unit 13. Слова и выражения по теме The World Wide Web 

Unit 14. Слова и выражения по теме Websites. Предоставление 

совета (Giving advice) 

Unit 15. Дефиниции и коллокации по теме  Interview: Webpage 

Creator 

Unit 16. Аббревиатура. Терминология. Выражения для передачи 

уверенности (Certainty expressions)  по теме Communications systems 

Unit 17. Слова и выражения по теме Computing Support 

5 Чтение Понимание информации при чтении учебной, справочной, 

культурологической, научно-популярной  литературы в 

соответствии с конкретной целью (ознакомительное чтение, 

изучающее чтение, просмотровое). 

По учебнику Language Leader by David Cotton, Units 1-12: 

Unit 1. Encyclopedia entry about Cark Jung. Internet article about Hideo 

Nakata. Magazine article about charisma 

Unit.2 Magazine article about travel and tourism. Articles about famous 

explorers. Magazine article about Wilfred Thesiger. Excerpt from 

‘Arabian Sands’ 

Unit 3. Job advertisements. Magazine article about homeworking. 

Advice leaflet about job interviews 

Unit 4. Advert for a language course. New website about texting. 

Excerpt about dying languages 

Unit 5. Opinions about advertising. Magazine article about advertising. 

Newspaper article about advertising to children 

Unit 6. Leaflet about business plans. Business dilemmas. Obituaries of 

business icons  

Unit 7. Extracts from a design book. Encyclopedia entry about Raymond 

Loewy 

Unit 8. New debate website about single-sex schools. Encyclopedia 

entry about Maria Montessori. Newspaper editorial about university fees 

Unit 9. Publicity leaflet about females in engineering. Article about 

asteroids hitting the Earth 

Unit 10. Book review: Tipping Point. Magazine article about films and 

fashion. Magazine article about life expectancy 

Unit 11. Reviews. Magazine article about media recluses. Interview with 

Rageh Omar 

Unit 12. Newspaper report about cyber crime. Article about the 

psychology of crime. Newspaper reports about bank robberies 

По учебнику Information Technology by Eric H. Glendinning, Units  1-

4, 6-9, 11-14, 16, 17:                

Unit 1: Computers make the world smaller and smarter 

Unit 2. How to read a computer ad. Cache memory. How a disk cache 

works 

Unit 3. Чтение диаграмм. Игнорирование нерелевантной инфо. Data 

mining 

Unit 4. Ready for the Bazillion-Byte Drive? 

Unit 6. Operating Systems: Hidden Software. Linux 

Unit 7. Чтение диаграмм. User Interfaces 

Unit 8. The system consists of 5 networked PCs… Patient Browser. 

Application Service Providers 

Unit 9. Understanding MP3. Play MP3 Files. The PC Setup. The Tricks 

to MPEG’S Success 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 Unit 11. Wireless networking. Network communications 

Unit 12. Computer-Mediated Communication (CMC). Warnings. 

Choosing an ISP. How TCP/IP Links Dissimilar Machines 

Unit 13. Search engines. Email protocols 

Unit 14. Understanding the writer’s purpose. XML Takes on HTML 

Unit 16. Broadband Communications 

Unit 17. Reading Hard  Drives 

6 Аудирование Восприятие на слух информации при непосредственном и 

дистантном  общении (слушании аудиотекстов, разговоре по 

телефону и др.) с носителями языка в рамках определенных сфер и 

тематики общения. 

По учебнику Language Leader by David Cotton, 

Units 1-12: 

Unit 1. Tracks 1.3-1.5  Conversation about appearance and personality. 

Radio interview with a psychologist 

Unit 2. Tracks 1.6; 1.8; 1.10; 1.11 Talk about travelling abroad. 

Interview. Lecture 

Unit 3. Tracks 1.12; 1.16 – 1.20 Monologues describing jobs. 

Monologues about homeworking. Conversation with a careers advisor. 

Monologues about writing CVs 

Unit 4. Tracks 1.21-1.23 Conversation between two students. Radio 

interview about Gaelic 

Unit 5. Tracks 1.24-1.31 Monologues about advertisements. 

Conversation about advertising techniques. TV debate about advertising 

Unit 6. Tracks 1.32-1.35; 1.37. 1.38 Radio interview about setting up a 

business. Conversation about a business idea 

Unit 7. Tracks 1.40; 1.41; 2.2-2.4  Discussion about a product. 

Conversations at a design museum. Conversation with a teacher about 

written work 

Unit 8. Tracks 2.5-2.9 Monologue about a teacher ‘Call my bluff’. 

Monologues about worth of university. Conversation about a course 

Unit 9. Tracks 2.10-2.15 Radio interview with a woman engineer. A talk 

Unit 10. Tracks 2.17; 2.19-2.21 Conversation between manager and 

shop assistant. Advice on learning vocabulary 

Unit 11. Tracks 2.22-2.27 Reviews. Conversation about a job interview. 

Beginnings of talk 

Unit 12. Tracks 2.28-2.33 Monologues by criminals. Monologues about 

a robbery. Lecture on home security. Lecture on car security 

По учебнику Information Technology by Eric H.Glendinning, Units 1, 

4, 5, 10, 13, 15, 16, 17 

Unit 1. Tracks 02-05 Noting specific information 

Unit 4. Tracks 06; 07 Listening for detail (Parts 1, 2) 

Unit 5. Tracks 08-10 Listening for detail (Parts 1-3) 

Unit 10. Tracks 11-13 Matching diagrams and spoken output 

Unit 13. Track 14 Information on transfer, listening and note-taking 

Unit 15. Track 15 Listening for specific information 

Unit 16. Track 16 Listening for predictions and certainty 

Unit 17. Track 17 Information transfer from telephone call to form 

7 Письмо Передача и корректное оформление информации в письменной 

форме в соответствии с целями, задачами общения и с учетом 

адресата (фиксация информации, полученной при чтении в форме 

рабочих записей, плана; написание делового письма, резюме для 

приема на работу, заявления, заявки; заполнение формуляров, 

анкет, таблиц; написание личного письма и открытки; электронные 

сообщения; доклад и др.), осуществляя при этом определенные 

коммуникативные намерения (запрос сведений/ данных, 

информирование, предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности и др.) 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

8 Самостоятельная работа 

студентов по внеаудиторному 

чтению 

Виды текстов: оригинальные тексты социально-культурной 

тематики (для ознакомительного чтения в 1, 2 семестрах) и тексты 

по широкому и узкому профилю специальности (для изучающего 

чтения в течение 3, 4 семестров) с проверкой 1 раз в семестр и 

объемом не менее 15 тысяч печатных знаков. 

Статьи из английских газет и журналов: ‘The Times’, ‘The Mail’, 

‘Newsweek’. Интернет-сайт bbc.co.uk и др. Специальные тексты по 

профилю из зарубежных журналов: ‘The New Transit’, ‘HCI 

Magazine’ и др. 

6. Рекомендуемая тематика занятий в форме контактной работы 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика практических занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Тема практических занятий 

1 Фонетика  Понятие о нормативном произнесении (RP). Ударение (word stress). 

Произношение: -ed endings, weak forms.  Специфика артикуляции 

звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции. 

2 Грамматика По учебнику Language Leader by David Cotton, Units 1-12: 

Unit 1.  Типы вопросов  (Present Simple, Present Continuous 

Unit 2.  Past Simple, правильные и неправильные глаголы. Present 

Perfect simple and Past Simple; yet, already, before, never  

Unit 3.  Present Perfect Continuous. Present Perfect simple and 

Continuous  

Unit 4.  Future forms: will, going to, present continuous. First 

Conditional, time clauses 

Unit 5. Second Conditional. Comparison: as … as, emphasizing 

difference and similarity 

Unit 6. Past Continuous. Past Perfect 

Unit 7. Модальные глаголы (Modals) 

Unit 8. Defining relative clauses. Non-defining relative clauses. 

Unit 9. Пассивный залог. Артикли 

Unit 10. Expressions of quantity. Infinitives and –ing forms 

Unit 11. Reported speech: statements and commands; questions 

Unit 12. Third conditional 

По учебнику Information Technology by Eric H.Glendinning, Units 1-

11, 13, 15, 17 

Unit 1. Revision: Past Simple and Present Perfect 

Unit 2. Предлоги места 

Unit 3. Present Passive 

Unit 4. Revision: Comparison and contrast 

Unit 5. Revision: Past simple questions 

Unit 6. Герундий –ing form: as noun and after prepositions 

Unit 7. V+obj+infin; V+obj+to-infin; allow, enable, help, let, permit 

Unit 8. Инфинитив. Герундий 

Unit 9. –ing clauses: cause and effect 

Unit 10. if-sentences, types 1 and 2. Word study noun + noun 

compounds 

Unit 11. Причастие 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Тема практических занятий 

Unit 13. Придаточные условные (Time clauses) 

Unit 15. Модальные глаголы (would …) 

Unit 17. Модальные глаголы  (should …) 

3 Говорение (устные разговорные 

и профессиональные темы) 

По учебнику Language Leader by David Cotton, Units 1-12: 

Unit 1. Topics: Discussing personalities. Information gap. Discussing 

charisma and personality 

Unit 2. Topics: Discussing travel. Discussing past life events. Discussing 

jobs 

Unit 3. Topics: Discussing jobs. Discussing what is important in a job. 

Discussing homeworking. Asking killer questions 

Unit 4. Topics: Discussing language. Discussing texting and language in 

the future. Debate-minority languages 

Unit 5. Topics: Talking about adverts. Describing and discussing photos. 

Discussing using different media to advertise products. Roleplay 

Unit 6. Topics: Pairwork – planning a business idea. Discussing business 

dilemmas. Talking about famous people’s achievements 

Unit 7. Topics: Discussing objects in the home. Discussing designs. 

Designing a new product 

Unit 8. Topics: Discussing education. Describing a teacher. Talking 

about educational systems 

Unit 9. Topics: Discussing engineering achievements. Discussing 

structures. Designing a super structure 

Unit 10. Topics: Talking about trends. Discussing fashion and clothes. 

Discussing work, health and society 

Unit 11. Topics: Debate – how to spend an arts grant. Discussing 

celebrities and the arts. Describing a news event 

Unit 12. Topics: Discussing crimes. Discussing crimes and criminals. 

Speculating about a crime 

 По учебнику Information Technology by Eric H.Glendinning, Units 1-

11, 14-17:  

Unit 1. Topic: Exchanging information 

Unit 2. Topic: Exchanging technical information 

Unit 3. Topic: Describing a process (shown in a diagram) 

Unit 4. Topic: Types of peripherals 

Unit 5. Topic: Role play (between Paul and the Interviewer) 

Unit 6. Topic: Exchanging technical information 

Unit 7. Topic: Providing explanations 

Unit 8. Topic: Exchanging information 

Unit 9. Topic: Providing explanations (on one aspect of multimedia) 

Unit 10. Topic: Giving instructions (to perform computer operations in 

Windows…)  

Unit 11. Topic: Providing explanations (to help label a diagram) 

Unit 14. Topic: Exchanging information (on your website flowchart) 

Unit 15. Topic: Information about some websites 

Unit 16. Topic: Exchanging information to complete a diagram 

Unit 17. Topic: Giving advice on technical problems  

4 Лексика По учебнику Language Leader by David Cotton, Units 1-12: 

Unit 1. Словообразование: префиксы. Прилагательные, 

характеризующие личность, по теме О себе (Personality) 

Unit 2. Слова и выражения по теме Путешествие (Travel).  

Фразеологические глаголы (1) 

Unit 3. Прилагательные, относящиеся к работе. Обозначение 

времени, слова и выражения по теме Работа (Work) 

Unit 4. Слова и выражения по теме Язык (Language).  

Фразеологические глаголы (2): allow, permit, let  

Unit 5. Слова и выражения, словосочетания по теме 

Рекламирование (Advertising) 

Unit 6. Бизнес-терминология, должности. Слова и выражения по 

теме Бизнес (Business) 

Unit 7. Словообразование, прилагательные. Абстрактные 

существительные по теме Дизайн (Design) 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Тема практических занятий 

Unit 8. Слова и выражения по теме Образование (Education) 

Unit 9. Слова и словосочетания по теме Техника (Engineering) 

Unit 10. Фразеологические глаголы (3) по теме   Направление, 

тенденция (Trend) 

Unit 11. Слова и словосочетания по теме Искусство и средства 

массовой информации (Arts and media) 

Unit 12. Слова и выражения по теме Преступление (Crime)   

По учебнику Information Technology by Eric H. Glendinning, Units 2, 

4-17: 

Unit 2. Аббревиатура. Терминология по теме Computer Architecture 

Unit 4. Слова и выражения по теме Peripherals 

Unit 5. Словообразование: up- and –up verbs 

Слова и выражения по теме Interview: Former student 

Unit 6. Слова и выражения по теме Operating systems. Связки 

(Linking words and phrases) 

Unit 7.  Слова и выражения по теме Graphical User Interfaces 

Unit 8.  Слова и выражения по теме Applications Programs 

Unit 9  Терминология. Слова и выражения по теме Multimedia 

Unit 10. Терминология. Слова и словосочетания по теме  Interview: 

Computing Support Officer 

Unit 11.  Терминология. Слова и словосочетания по теме Networks 

Unit 12.  Слова и выражения по теме The Internet 

Unit 13. Слова и выражения по теме The World Wide Web 

Unit 14. Слова и выражения по теме Websites. Предоставление 

совета (Giving advice) 

Unit 15. Дефиниции и коллокации по теме  Interview: Webpage 

Creator 

Unit 16. Аббревиатура. Терминология. Выражения для передачи 

уверенности (Certainty expressions)  по теме Communications systems 

Unit 17. Слова и выражения по теме Computing Support 

5 Чтение По учебнику Language Leader by David Cotton, Units 1-12: 

Unit 1. Encyclopedia entry about Cark Jung. Internet article about Hideo 

Nakata. Magazine article about charisma 

Unit.2 Magazine article about travel and tourism. Articles about famous 

explorers. Magazine article about Wilfred Thesiger. Excerpt from 

‘Arabian Sands’ 

Unit 3. Job advertisements. Magazine article about homeworking. 

Advice leaflet about job interviews 

Unit 4. Advert for a language course. New website about texting. 

Excerpt about dying languages 

Unit 5. Opinions about advertising. Magazine article about advertising. 

Newspaper article about advertising to children 

Unit 6. Leaflet about business plans. Business dilemmas. Obituaries of 

business icons  

Unit 7. Extracts from a design book. Encyclopedia entry about Raymond 

Loewy 

Unit 8. New debate website about single-sex schools. Encyclopedia 

entry about Maria Montessori. Newspaper editorial about university fees 

Unit 9. Publicity leaflet about females in engineering. Article about 

asteroids hitting the Earth 

Unit 10. Book review: Tipping Point. Magazine article about films and 

fashion. Magazine article about life expectancy 

Unit 11. Reviews. Magazine article about media recluses. Interview with 

Rageh Omar 

Unit 12. Newspaper report about cyber crime. Article about the 

psychology of crime. Newspaper reports about bank robberies 

По учебнику Information Technology by Eric H. Glendinning, Units  1-

4, 6-9, 11-14, 16, 17:                

Unit 1: Computers make the world smaller and smarter 

Unit 2. How to read a computer ad. Cache memory. How a disk cache 

works 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Тема практических занятий 

Unit 3. Чтение диаграмм. Игнорирование нерелевантной инфо. Data 

mining 

Unit 4. Ready for the Bazillion-Byte Drive? 

Unit 6. Operating Systems: Hidden Software. Linux 

Unit 7. Чтение диаграмм. User Interfaces 

Unit 8. The system consists of 5 networked PCs… Patient Browser. 

Application Service Providers 

Unit 9. Understanding MP3. Play MP3 Files. The PC Setup. The Tricks 

to MPEG’S Success 

 Unit 11. Wireless networking. Network communications 

Unit 12. Computer-Mediated Communication (CMC). Warnings. 

Choosing an ISP. How TCP/IP Links Dissimilar Machines 

Unit 13. Search engines. Email protocols 

Unit 14. Understanding the writer’s purpose. XML Takes on HTML 

Unit 16. Broadband Communications 

Unit 17. Reading Hard  Drives 

6 Аудирование По учебнику Language Leader by David Cotton, 

Units 1-12: 

Unit 1. Tracks 1.3-1.5  Conversation about appearance and personality. 

Radio interview with a psychologist 

Unit 2. Tracks 1.6; 1.8; 1.10; 1.11 Talk about travelling abroad. 

Interview. Lecture 

Unit 3. Tracks 1.12; 1.16 – 1.20 Monologues describing jobs. 

Monologues about homeworking. Conversation with a careers advisor. 

Monologues about writing CVs 

Unit 4. Tracks 1.21-1.23 Conversation between two students. Radio 

interview about Gaelic 

Unit 5. Tracks 1.24-1.31 Monologues about advertisements. 

Conversation about advertising techniques. TV debate about advertising 

Unit 6. Tracks 1.32-1.35; 1.37. 1.38 Radio interview about setting up a 

business. Conversation about a business idea 

Unit 7. Tracks 1.40; 1.41; 2.2-2.4  Discussion about a product. 

Conversations at a design museum. Conversation with a teacher about 

written work 

Unit 8. Tracks 2.5-2.9 Monologue about a teacher ‘Call my bluff’. 

Monologues about worth of university. Conversation about a course 

Unit 9. Tracks 2.10-2.15 Radio interview with a woman engineer. A talk 

Unit 10. Tracks 2.17; 2.19-2.21 Conversation between manager and 

shop assistant. Advice on learning vocabulary 

Unit 11. Tracks 2.22-2.27 Reviews. Conversation about a job interview. 

Beginnings of talk 

Unit 12. Tracks 2.28-2.33 Monologues by criminals. Monologues about 

a robbery. Lecture on home security. Lecture on car security 

По учебнику Information Technology by Eric H.Glendinning, Units 1, 

4, 5, 10, 13, 15, 16, 17 

Unit 1. Tracks 02-05 Noting specific information 

Unit 4. Tracks 06; 07 Listening for detail (Parts 1, 2) 

Unit 5. Tracks 08-10 Listening for detail (Parts 1-3) 

Unit 10. Tracks 11-13 Matching diagrams and spoken output 

Unit 13. Track 14 Information on transfer, listening and note-taking 

Unit 15. Track 15 Listening for specific information 

Unit 16. Track 16 Listening for predictions and certainty 

Unit 17. Track 17 Information transfer from telephone call to form 

7 Письмо Передача и корректное оформление информации в письменной 

форме в соответствии с целями, задачами общения и с учетом 

адресата (фиксация информации, полученной при чтении в форме 

рабочих записей, плана; написание делового письма, резюме для 

приема на работу, заявления, заявки; заполнение формуляров, 

анкет, таблиц; написание личного письма и открытки; электронные 

сообщения; доклад и др.), осуществляя при этом определенные 

коммуникативные намерения (запрос сведений/ данных, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Тема практических занятий 

информирование, предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности и др.) 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа при изучении иностранного языка имеет особое значение в 

связи со спецификой предмета, а также ограниченным бюджетом времени, отводимого на 

его изучение. 

     В режим самостоятельной работы выносятся задания, направленные на: 

      - автоматизацию фонетических, лексических навыков; 

      - технику чтения; 

      - развитие навыков и умений письма; 

      - закрепление грамматических навыков; 

      - развитие умений разных видов чтения; 

      - развитие навыков и умений подготовленной монологической речи; 

      - извлечение информации с целью ее дальнейшего представления 

 в устной форме и др. 

     Кроме этого, рекомендуется предъявление ситуативных задач, ориентированных в 

значительной мере на рецептивные виды речевой деятельности (чтение, аудирование). Для 

этого рекомендуется (особенно в начале обучения) включать в условия ситуативной задачи 

готовый текст, информация которого составит тему ситуации, а язык предоставит речевые 

образцы для ее раскрытия. Такой прием позволяет эффективно реализовать практические 

цели обучения, а именно - формирование наиболее значимых для данной модели речевых 

умений. В дальнейшем при необходимости, в зависимости от уровня подготовки студента 

и сложности задачи, ситуации могут предъявляться также без предваряющего их текста, но 

со зрительной опорой в виде ключевых слов, иллюстраций, схем и других средств 

наглядности, что также помогает восприятию/пониманию ситуации или ее уточнению. В 

качестве опоры может быть представлен перечень речевых образцов: а) на родном языке (в 

качестве ориентиров) и б) на иностранном - для использования в процессе развития иначе 

раскрытия ситуации. Учитывая ограниченную сетку часов аудиторных занятий и зачастую 

недостаточно высокий исходный уровень владения английским языком, ситуации могут 

предлагаться первоначально как домашнее задание с последующим их 

прочтением/прослушиванием/обсуждением в аудитории  (иногда разыгрываться на занятии 

без предварительной подготовки). 

     Примерами могут служить следующие ситуации: 
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     Ситуация 1. «Поиск работы» (развитие умений чтения и письма). 

     Вы ищете работу и хотите подать объявление в газету, в том числе на иностранном 

языке. Прочтите предлагаемое ниже резюме и составьте по аналогии с ним свое. 

     Ситуация 2. «Работа на выставке» (развитие умений чтения и письма). 

     Ваша фирма поручила Вам подготовиться к работе на международной выставке у стенда, 

рекламирующего изделия Вашей фирмы. Прочтите следующие рекламные материалы 

аналогичной иностранной фирмы (материалы предъявляются на изучаемом языке) и 

составьте свою информацию, необходимую для решения Вашей задачи. Продумайте также 

и запишите для себя возможные (в связи с этой информацией) вопросы посетителей - 

носителей изучаемого Вами языка и Ваши ответы на эти вопросы. 

     Ситуация 3. «Реклама» (развитие умений чтения и говорения). 

     Вы - посетитель выставки. Вам вручили текст рекламы на изучаемом Вами языке. 

Прочтите этот текст и задайте уточняющие вопросы по нему экскурсоводу - носителю этого 

языка. Выскажите свое мнение на данном языке (одобрение/неодобрение) о рекламе 

вообще и об этой в частности, аргументируя свою оценку. В заключение спросите у 

собеседника, приобретал ли он когда-либо что-либо под влиянием рекламы, и сошлитесь 

на свой опыт в отношении пользы рекламы. 

     Ситуация 4. «Проблемы экологии» (развитие умений чтения и делового письма). 

     Вы - член общества «Зеленых» - прочитали предложенную Вам статью о климатических 

условиях и экологии определенного района в стране/городе, где говорят на изучаемом Вами 

языке. Составьте письмо в адрес администрации этого района с Вашей оценкой (одобри-

тельной или неодобрительной) по поводу размещения зоны отдыха, промышленных 

предприятий, парковок автомашин и др. Аргументируйте свою оценку. 

     Ситуация 5. «Посещение музея» (развитие умений аудирования, говорения). 

     Вы посмотрели фильм (диа-, теле- или видео) о картинной галерее/музее в стране 

изучаемого Вами языка и делитесь своими впечатлениями об увиденном с сокурсником - 

гражданином этой страны -на его языке. Вы задаете уточняющие вопросы и сравниваете 

его мнение по некоторым деталям со своей оценкой. 

     Ситуация 6. «Социологический опрос» (развитие умений чтения и письма). 

     Служба социологического опроса лиц, изучающих определенный иностранный язык, 

предложила Вам ответить на вопросы анкеты о роли иностранного языка и уровне владения 

им, необходимом для: 

      а) туриста; 

      б) работника-интуриста; 

      в) специалиста-неносителя языка, работающего в иностранной фирме; 
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      г) специалиста инженерного профиля, работающего на отечественном                                               

 предприятии; 

      д) научного сотрудника. 

      Изложите (в соответствующих графах) свое мнение (на изучаемом иностранном 

языке"), сообщите, в каких ситуациях существует или может возникнуть у перечисленных 

лиц потребность в знании иностранного языка, в каких видах речевой деятельности и на 

каком уровне владения ими. 

     Ситуация 7. «Подготовка к телефонному разговору на иностранном языке» (развитие 

умений письменной речи). 

     Вы собираетесь ехать к другу в страну изучаемого Вами языка и составляете заранее 

вопросы для телефонного разговора с ним по этому поводу. Учитывая цену времени 

международного телефонного разговора, Вы заранее записываете те вопросы на 

соответствующем языке, с помощью которых Вы хотите уточнить: 

     1. Каким транспортом предпочтительно воспользоваться. 

     2. Сколько времени Вы будете находиться в пути. 

     3. Куда и когда Вы прибудете, если отправитесь на... (поезде, машине,    

самолете и др.) 

     4. Сможет ли кто-нибудь Вас встретить. 

     5. Стоит ли брать такси. 

     6. Какой сувенир из России Ваш друг хотел бы получить. 

     7. Сможет ли он организовать для Вас знакомство с достопримечательнос- 

 тями его города/страны. 

      (Вы перечисляете то, что хотели бы увидеть или посетить.) 

      Данная ситуация может быть развернута в диалог. 

     Ситуация 8. «Транспортные проблемы» (развитие умений письма). 

     Вы едете в деловую поездку в страну изучаемого Вами языка, где у Вас есть друзья - 

носители этого языка. Желая сделать сюрприз своим друзьям. Вы не сообщаете им о своем 

приезде. Поэтому Вы заранее записываете на иностранном языке те вопросы, которые Вам 

придется задавать/выяснять по прибытии, чтобы добраться самому до места проживания 

Ваших друзей. Вот так эти вопросы выглядят по-русски. А как это будет на языке Ваших 

друзей? 

     1. Где находится справочное бюро? 

     2. Как доехать из аэропорта до ...? Можно ли доехать поездом 

 без пересадок? 

     3 .Далеко ли от аэропорта находится это место? Сколько времени займет                                          
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 поездка на поезде и сколько на такси? Сколько это будет стоить? 

     4. Где покупают билеты на поезд? 

     5. Принято ли в этой стране при приезде преподносить цветы 

  хозяйке дома? («Позвольте задать деликатный вопрос») 

     Ситуация 9. «Устройство на работу» (развитие умений письма и  

говорения) 

     Вы идете на собеседование к представителю инофирмы, где хотели бы работать. Для 

принятия окончательного решения Вы хотели бы выяснить следующие вопросы, которые 

Вы заранее записали (на соответствующем иностранном языке). По-русски они выглядят 

так: 

     1. Как долго существует эта фирма? 

     2. Каково основное направление ее деятельности? 

     3. Меняла ли она свою ориентацию за последнее время (какова степень ее надежности)? 

     4. Сколько сотрудников занято на фирме? 

     5. Каков возраст большинства сотрудников? 

     6. В чем конкретно будет состоять Ваша работа? 

     7. Ваш оклад и возможности роста? 

     8. В какой мере понадобится Вам знание иностранного языка?  

     Чтобы произвести хорошее впечатление на работодателя, потренируйтесь в 

проговаривании этих вопросов. 

     Эта ситуация может быть развернута в диалог. 

     Перечисленные ситуации поддаются варьированию/расширению, например, за счет 

включения в них любого числа участников и превращения их таким образом в ролевые 

игры. 

     Несомненно, одна из основных задач организации самостоятельной работы заключается 

в обеспечении студентов необходимыми учебно-методическими материалами: аудио- и 

видеоматериалами, тестовыми упражнениями и обучающими программами по 

английскому языку. Для решения этой задачи продолжается создание электронной 

медиатеки, информационные ресурсы которой  накапливаются на университетском 

сервере, включенном в локальную сеть, откуда они  доступны студентам в любое время с 

домашнего компьютера. 

     Значительную часть фондов медиатеки могут составлять аудиоматериалы (тексты, 

упражнения, слова-минимум общенаучной лексики и д.р.). Работа с данным видом учебных 

материалов является вполне распространенной во внеаудиторное время в самостоятельном 

режиме. 
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      Аудиотексты аутентичны и информативны; их прослушивание и выполнение 

соответствующих упражнений позволяет активизировать у студентов механизмы слуховой 

памяти, формировать у них навыки и развивать умения аудирования. Кроме того, 

информация, содержащаяся в аудиотекстах способствует расширению как 

лингвистического, так и страноведческого кругозора студентов. Примерами подобных 

заданий являются:  

1. Прослушайте рассказ и ответьте на следующие вопросы. 

2. Прослушайте текст и отметьте галочками услышанное  в соответствующих местах 

предложенной таблицы. 

3. Прослушайте текст и сформулируйте свои идеи/отношение относительно 

обсуждаемых проблем. 

4. Прослушайте рассказ и заполните предлагаемую карту/схему. 

5. Прослушайте текст и перескажите его содержание. 

6. Прослушайте текст и заполните пропущенные места (услышанной информацией). 

7. Взгляните на маркеры ударения и повторяйте слова за диктором. 

8. Прослушайте и отметьте те предложения, которые Вы слышите. 

9. Напишите числа и телефонные номера, которые Вы слышите. 

10.  Слушайте и повторяйте одновременно с диктором. 

11.  Прослушайте текст и найдите ложные утверждения из числа предъявленных. 

Исправьте их. 

12.  Прослушайте следующие описания (например, различных частей устройства). 

Подберите картинки к прослушанным описаниям и скажите, как они называются. 

13.  Прочтите и обозначьте последовательность действий от 1 до 10 (например, при 

найме работника). Затем прослушайте аудиозапись и проверьте свои ответы, 

14.  Прослушайте и заполните в диалоге пропущенные места. 

15.  Прослушайте вопросы (от клиентов) и соотнесите/подберите к ним предлагаемые 

ответы (техников). 

16.  Прослушайте диалог и распределите предложенные технические характеристики в 

порядке их значимости (от 1 до 7). 

17.  Прослушайте диалог и отметьте, что означают следующие числа, цифры и буквы. 

18.  Прослушайте диалог и составьте полнозначные фразы, подбирая заданные две 

половины по смыслу. 

     Электронный справочник по грамматике, как и тестовые вопросы, могут содержать 

упражнения, где студентам предлагается выбрать правильный ответ из нескольких, 

заполнить пропуски, составить предложение из слов, ответить на вопросы, решить 
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кроссворды. При выполнении этих упражнений проверка осуществляется автоматически и 

результат оценивается в процентах. В случае неправильного ответа студенты могут 

получить подсказку, а также ссылку на соответствующий материал в грамматическом 

справочнике, который всегда имеется под рукой, что немаловажно при работе в 

самостоятельном режиме. В отличие от учебных пособий, издание и изменение которых 

требует определенного времени, Интернет-сайт даст возможность оперативно обновлять 

набор упражнений, тестов и других учебных материалов. 

      Таким образом, локальные сайты (института или кафедры) позволяют использовать 

широкие возможности Интернета в процессе изучения английского языка в режиме 

самостоятельной работы и индивидуализировать процесс обучения. Преподаватели же, 

подбирая и рекомендуя студентам большое количество современных по лексике и тематике 

материалов из образовательных ресурсов Интернета (также размещая подобные и 

разрабатывая свои  на локальных сайтах), имеют возможность учитывать разный уровень 

обученности, разную степень мотивации, а также разные потребности и интересы 

обучающихся. В целом, к перечню учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы  обучающихся по дисциплине можно отнести материалы 

практических занятий, учебно-методическую литературу, информационные ресурсы 

«Интернета», методические рекомендации и указания, фонды оценочных средств. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 
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в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 
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8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Фонетика УК-4 Устный и письменный опрос 

Грамматика УК-4 Устный и письменный опрос 

Говорение (устные разговорные и 

профессиональные темы) 

УК-4 Устный и письменный опрос 

Лексика УК-4 Устный и письменный опрос 

Чтение УК-4 Устный и письменный опрос 

Аудирование УК-4 Устный и письменный опрос 

Письмо УК-4 Устный и письменный опрос 

Самостоятельная работа по внеаудиторному 

чтению 

УК-4 Устный и письменный опрос 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

Текущий контроль осуществляется в течение всего курса обучения в виде 

небольших письменных контрольных работ, устных и письменных опросов по 

пройденному материалу в соответствии с разделами тематического плана. Также текущий 

контроль имеет место в ходе тестирования студентов с помощью лексико-грамматических 

тестов, имеющихся на портале АИС балльно-рейтинговой оценки успеваемости и качества 

обучения БФУ им. И. Канта. Кроме этого, в течение каждого семестра осуществляется 

проверка внеаудиторного чтения обучающимися текстов бытового, страноведческого и 

научного характера. 
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8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестровый зачет складывается из письменной контрольной работы и устного 

зачета. Письменная работа представляет собой или лексико-грамматический тест или 

перевод (без словаря) до 20 предложений с английского языка на русский или перевод до 

10 предложений с русского языка на английский (предложения содержат изученный в 

семестре грамматический и лексический материал). Содержание устного зачета может 

варьироваться преподавателем в зависимости от уровня, интересов и потребностей 

конкретной студенческой группы и особенностей пройденного материала. Так, для устного 

зачета рекомендуются следующие типы заданий (но не более двух-трех из числа 

предложенных): 

     - письменный перевод текста по специальности с английского языка на русский (со 

словарем или без словаря объемом 1,5-2 тыс. печатных знаков); 

     - чтение (со словарем или без словаря) английского текста научного, бытового или 

страноведческого характера и его перевод (устно), пересказ или ответы на вопросы по 

тексту; 

     -устное/письменное реферирование на английском языке английского текста по 

специальности; 

     -устное/письменное реферирование на английском языке русского текста по 

специальности; 

     - изложение содержания или собственной точки зрения по одной из пройденных 

коммуникативных тем; 

     - дискуссия (в паре или с экзаменатором) по одной из пройденных коммуникативных 

тем; 

     - прослушивание магнитофонной записи текста объемом 120-150 слов на бытовую тему 

(включающего минимум незнакомых слов и изученную грамматику), письменное/устное 

изложение его содержания или ответы на вопросы по тексту или выбор «правильных» 

предложений по принципу 'true'/'false' и исправление ложных вариантов (письменно или 

устно) и др. 

Образец письменной семестровой контрольной работы 

     Переведите письменно (без словаря) с русского языка на английский следующие 

предложения: 

1. Видеоконференция позволяет людям в различных регионах видеть и слышать друг 

друга одновременно. 

2. Люди обычно помещают программы, которые они используют наиболее часто, на 



22 

рабочий стол, чтобы их быстро найти. 

3. Большинство владельцев компьютеров хранят свою информацию на жестком диске, 

но, так как компьютеры могут сломаться, они часто используют другие диски, чтобы 

создать резервные копии. 

4. Вам следует давать файлам названия, которые точно описывают, что они содержат, 

так чтобы Вы могли их быстро найти при необходимости. 

5. Чтобы найти информацию во Всемирной паутине, требуется поисковик в Интернете, 

такой как Google, Alta Vista или Excite. 

6. Электронная почта использует два вида почтовых серверов: сервер an SMTP, 

который имеет дело с исходящей электронной почтой, и сервер a POP3, который 

имеет дело с входящей электронной почтой. 

7. Вы можете загрузить компьютерные программы, игры и утилиты (обслуживающие 

программы), такие как программы защиты от вирусов. 

8. Многие мультимедийные приложения совмещают образование и развлечение и 

позволяют подросткам посетить виртуальные миры или изменять концовки 

фильмов. 

9. Интернет – международное средство коммуникации, где Вы можете пообщаться с 

людьми он-лайн. 

10.  Золотое правило: обращайтесь с людьми также, как Вам бы хотелось, чтобы 

обращались с Вами. 

11. Алгоритм – есть набор логических правил, которые мы используем для решения 

проблемы и др. 

Примерное содержание устного семестрового зачета 

     1. Переведите письменно текст (со словарем) с английского языка на русский объемом 

около 2 тыс. печатных знаков. Время на подготовку – 45 мин. 

The  Modern Day  Car: a Sophisticated High Tech Gadget 

     Little did Mr. Ford know that the little black buggy he was making back in the early 90’s would 

a 100 years later be as sophisticated as the cars of today. Modern day cars are extremely 

complicated and high tech with some having the computing power greater than the first space 

shuttle which carried Neil Armstrong to the Moon! Cars today incorporate the latest in silicon 

technology and it’s the advent of Information Technology which has really given the automobile 

industry a giant technological leap. As computer chips become cheaper car manufacturers find 

new ways of integrating them into various functions of the car. Some of the primary technological 

advancements which have been made in car technology over the past few years are: onboard chips 

in MPFI cars for controlling fuel supply and combustion, safety technologies like airbags, antilock 
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brakes and seat belt pre  tensioners, high tech CVT transmissions, navigation through GPS 

systems, radar gun scanners, keyless entry and theft protection systems and many more. 

     Some of the most recent technologies which have been introduced include Mercedes active 

safety technology which senses when the car is about to have a crash and automatically rolls up 

the windows, tightens the seat belts and inflates the seat cushions to protect the occupants. Then 

there are automatic headlights which turn on themselves when it gets dark and wipers which turn 

on automatically when it starts to rain. The list just goes on with seat back massagers, TV and 

DVD entertainment systems, incar refrigerators, telephones, laptops, sunroofs, heated seats and 

much more. There are more gadgets in a car today than there were in a house in the 70s. Even 

drivability and handling of a car is controlled by computers, many cars have active air suspensions, 

tractive control systems and active four wheel drive systems. 

     So when we buy a car today is it just a mode of transport which we are buying?  Not really, it’s 

a mobile relaxation spa for some, a mobile office for others or simply a lifestyle accessory for the 

rich. One thing is clear, technology is never constant and will continue to amaze us with faster and 

more advanced cars in the future.  

     2. Прослушайте текст на английском языке (предъявление однократное) объемом около 

130 слов и выберите «правдивые» предложения, пометив их галочкой. Исправьте «ложные» 

утверждения. Время на подготовку – 15 мин. 

     Edinburgh University is looking for ways to bring in more students from poorer areas in 

response to criticism that is an elitist institution with an image as exclusive as Oxford, Cambridge 

and St Andrews. 

     To achieve its goal, Edinburgh is planning some radical changes to its admissions process. 

From next year the university will award points for a student’s family background as well as their 

exam results. Students will be graded on such factors as their motivation and personality, their 

school and their parent’s jobs. Extra credit will be given if no-one in the applicant’s family had 

been to university.  

     There will also be extra credits for disabled people and for students whose education has been 

disrupted by family tragedy or some other traumatic event. 

1. Edinburgh University doesn’t want people to think of it as an elite university. [   ]  

2. The University is changing its admissions system. [   ] 

3. Applicants will be asked about their parents’ money. [   ] 

4. Applicants will get extra credits if no-one in their family has already been to university. [] 

5. Applicants will get extra credits if they have had academic success in the family. [   ]              
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Содержание экзамена: 

     1. Письменный перевод с английского языка на русский (со словарем) текста по 

широкому профилю специальности студента объемом до 1,8-2,2 тыс. печатных знаков в 

течение 60 мин. 

     2. Устное реферирование (без словаря) с английского языка на русский (или на 

английском языке по желанию преподавателя) текста по широкому профилю 

специальности  объемом до 1,6 тыс. печатных знаков за 10 мин. 

     3. Прослушивание (однократное) магнитофонной записи английского текста по бытовой 

или страноведческой тематике объемом до 150-180 слов и ответы на вопросы по тексту 

(письменно). 

     4. Беседа по специальности и об общих интересах студента. 

Образцы экзаменационных заданий 

     1. Переведите письменно (со словарем) текст по специальности с английского языка на 

русский объемом около 2,2 тыс. печатных знаков в течение 60 мин.  

Data Backup 

Backup devices 

     The backup device you select depends on the value of your data, your current equipment, and 

your budget. Most computer owners use what they have – a writable CD drive, Zip drive, or floppy 

disk drive. 

     The major disadvantage of backing up your data on CDs and DVDs is that the writing process 

is slow – slower than writing data to tape or a removable hard disk. Further, although it is feasible 

to back up your entire system on a series of CDs or DVDs, you would have to use special backup 

software, monitor the backup process, and switch disks occasionally. CDs and DVDs are more 

practical for backing up a select group of important data files. 

     Zip disks with 100 MB or 250 MB capacity are sufficient for backups of documents and most 

digital graphics files. Several 750 MB Zip disks might be enough for backing up all your data files 

and could be feasible for a full-system backup if you have not installed lots of application software. 

     A second hard disk drive is a good backup option – especially if it has equivalent capacity to 

your main hard disk. This capacity allows the backup process to proceed unattended because you 

won’t have to swap disks or CDs. Speed-wise, a hard disk is faster than tape, CD, or DVD drives. 

Unfortunately, like your computer’s main hard disk, a backup hard disk is susceptible to head 

crashes, making it one of the least reliable storage options. 

Network and internet backup 

     If your computer is connected to a local area network, you might be able to use the network 

server as a backup device. Before entrusting your data to a server, check with the network 
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administrator to make sure you are allowed to store a large amount of data on the server. Because 

you might not want strangers to access your data, you should store it in a password-protected, non-

shared folder. You also should make sure the server will be backed up on a regular basis so that 

your backup data won’t be wiped out by a server crash. 

     Server Web sites offer fee-based backup storage space. When needed, you can simply  

download backup files from the Web site to your hard disk. These sites are practical for backups 

of your data files, but space limitations and download times make them impractical for a full-

system backup. Experts suggest that you should not rely on a Web site as your only method of 

backup. If a site goes out of business or is the target of a Denial of Service attack, your backup 

data might not be accessible.  

     2. Прочитайте английский текст по специальности (без словаря) объемом около 1,5 тыс. 

печатных знаков и составьте устно реферат на русском языке (или на английском языке по  

желанию преподавателя) в течение 10 мин. 

Bitcoin 

     Classification 

     Bitcoin is a digital asset designed by its inventor, Satoshi Nakamoto, to work as a currency. It 

is commonly referred to with terms like digital currency, digital cash, virtual currency, electronic 

currency, or cryptocurrency. 

     The question whether bitcoin is a currency or not is still disputed. Bitcoins have three useful 

qualities in a currency, according to The Economist in January 2015: they are ‘hard to earn, limited 

in supply and easy to verify’. Economists define money as a store of value, a medium of exchange, 

and a unit of account and agree that bitcoin has some way to go to meet all these criteria. It does 

best as a medium of exchange; as of February 2015 the number of merchants accepting bitcoin 

had passed 100,000. As of March 2014, the bitcoin market suffered from volatility, limiting the 

ability of bitcoin to act as a stable store of value, and retailers accepting bitcoin use other currencies 

as their principal unit of account. 

     General use 

     Liquidity (estimated, USD/year, logarithmic scale) 

     According to research produced by Cambridge University, there were between 2.9 million and 

5.8 million unique users using a cryptocurrency wallet, as of 2017, most of them using bitcoin. 

The number of users has grown significantly since 2013, when there were 300,000 to 1.3 million 

users. 

     Acceptance by merchants 

     In 2015, the number of merchants accepting bitcoin exceeded 100,000. Instead of 2-3% 

typically imposed by credit card processors, merchants accepting bitcoins often pay fees under 
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2%, down to 0%. Firms that accepted payments in bitcoin as of December 2014 included PayPal, 

Microsoft, Dell, and Newegg. In 2017 bitcoin’s acceptance among major online retailers included 

three out of the top 500 online merchants, down from five in 2016. Reasons for this fall include 

high transaction fees due to bitcoin’s scalability issues, long transaction times and a rise in value 

making consumers unwilling to spend it. In November 2017 PwC accepted bitcoin at its Hong 

Kong office in exchange for providing advisory services to local companies who are specialists in 

blockchain technology and cryptocurrencies, the first time any Big Four accounting firm accepted 

the cryptocurrency as payment. 

     3. Прослушайте текст на английском языке (предъявление однократное) объемом около 

160 слов и ответьте на вопросы по содержанию текста (письменно). 

     Well, my name’s Jenny Wright, I’m a registered nurse and I work at the Princess Margaret 

Hospital in Swindon. I manage one of the children’s wards there. 

     I’m responsible for the other seven nurses and for organizing their shifts. The nurses do shifts 

on a rotational basis. That means that they work five weeks of day shifts and then one week of 

night shifts. There are a couple of hours each day where the shifts change over. 

     Every morning I go round the ward to check the new admissions and talk to the staff and 

patients. We have 22 ordinary beds and 10 intensive care beds. I try to check all the patients’ 

records before the consultants come round, which is usually at about 10 o’clock. In the afternoon 

I do paperwork and have meetings with nurses or doctors. The last thing I do before I go home is 

to check that there are beds free for any emergency admissions in the night. 

1. What type of ward does she work on? 

2. How is the shift system organized? 

3. How many beds do they have? 

4. What time do the doctors see the patients on the ward? 

5. What does she do in the afternoons? 

6. What is the last thing she does before going home? 
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8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

Уровни 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

Двухбал

льная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу 

с большей степени 

самостоятельност

и и инициативы  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

удовлетворит

ельно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетвор

ительно 

не 

зачтено 

Менее 55 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Миньяр-Белоручева, А. П. Английский язык : учебное пособие / А.П. Миньяр-

Белоручева. — 3-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 192 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-763-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1913671 

Дополнительная литература 

1. Вводно-фонетический курс английского языка: учеб.-практ. пособие для студентов 

1-2 курсов / под ред. Т. П. Желонкиной; Балт. федер. ун-т им. И. Канта. - 

Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2011. - 132 с. - Имеются экземпляры в 

отделах:  всего 1: ЭБС Кантиана(1) 
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2. Дюканова, Н. М. Английский язык : учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-006254-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1815603 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 ЭБС ПРОСПЕКТ http://ebs.prospekt.org/books  

 ЭБС ZNANIUM https://znanium.com/catalog/document?id=333215  

 НЭБ Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 

https://lms.kantiana.ru/ , обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 платформа для проведения онлайн вебинаров https://webinar.ru/ ; 

  установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

http://ebs.prospekt.org/books
https://znanium.com/catalog/document?id=333215
https://rusneb.ru/
https://elib.kantiana.ru/
https://lms.kantiana.ru/
https://webinar.ru/
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лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «История России». 

 

Цель изучения дисциплины: формирование исторического сознания как основы, 

необходимой для понимания сущности современных процессов и событий, а также 

способности осмысливать процессы, события и явления в России и мире в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципом историзма, формулировать и аргументированно 

отстаивать патриотическую позицию по проблемам отечественной истории. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-1. Способен к 

формированию 

собственного жизненно-

образовательного 

маршрута на основе 

критического мышления, 

целеполагания, 

стратегии достижения 

цели (в том числе в 

проектном типе 

деятельности) в 

условиях создания 

безопасной среды, с 

учетом традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

и целей национального 

развития, в процессе 

социального 

взаимодействия 

 

УК-1.8. Проявляет в 

своём поведении 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и культурных 

традиций мира 

 

Знать: достижения современной  

исторической науки и смежных 

гуманитарных дисциплин, 

особенности российского 

исторического развития на 

общемировом фоне, строительства 

российской государственности на 

всех его этапах, наиболее 

существенные процессы в сфере 

экономической, социальной 

истории, развития духовной 

культуры, науки и просвещения. 

Уметь: объективно и научно 

оценивать существующие в 

историческом сознании 

стереотипы и мифы, причины их 

формирования, вклад России в 

развитие мировой цивилизации, 

педагогической мысли, ее роль в 

разрешении крупных 

международных конфликтов, 

влияние в мировой политике в 

целом; использовать 

компаративистский подход к 

оценке сходных процессов и 

явлений, таких как освоение новых 

территорий, строительство 

империи, складывание форм и 

типов государственности, 

организационных форм социума и 

др. 

Владеть: навыками осмысливать 

процессы, события и явления в 

России и мире в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципом историзма, 

формулировать и 

аргументированно отстаивать 



патриотическую позицию по 

проблемам отечественной истории.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История России» представляет собой дисциплину обязательной части 

блока дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

 Наименование раздела Содержание раздела 

1 Историческая наука и 

память о прошлом 

Введение в университетский курс истории. Основные 

принципы и структура курса, его отличия от модели 

изучения истории в школе. Формы и социальные 

функции знания о прошлом. Различия между 

естественнонаучным и историческим познанием. 

Предмет и объект научного исторического 

исследования, основные функции исторической науки. 

Исторический источник – основа научного познания 

прошлого. Возможности и ограничения научной 

реконструкции прошлого. Принципы историзма, 

системности, целостности в работе историка. Проблема 



объективности в научном познании прошлого. 

Основные этапы развития исторической науки, её 

структура. Эволюция представлений о профессии 

историка и о стратегиях познания прошлого. Методы 

исторического исследования. Историография и научные 

школы. Источниковедение. Информационная эра и 

исторические исследования. Влияние «цифрового 

поворота» на исторические исследования. 

Историческая наука на калининградской земле. Роль 

архивов и музеев в исторических исследованиях. 

Специальные исторические дисциплины. Археология. 

Система принципов научной этики. 

Междисциплинарные связи исторической науки. 

Педагогический потенциал истории.  

Научная хронология и летосчисление в истории России. 

Хронологические рамки истории России. История 

России как часть мировой истории. Периодизация 

всеобщей и отечественной истории. Основные 

компоненты российской истории: население 

(общество), государство, экономика и культура. 

Проблема специфики российского исторического пути. 

Понятие о факторах исторического процесса. 

Важнейшие факторы отечественной истории. 

Различные подходы к её изучению и осмыслению. 

Отечественная история в пространстве культурной 

памяти. «Места» памяти и её «хранители» (музеи, 

архивы, библиотеки). Историческое просвещение в 

системе среднего образования. Общее и особенное в 

истории российских регионов. Специфика 

исторического развития Калининградской области. 

2 Народы и государства на 

территории современной 

России в древности  

Понятие о первобытной эпохе (преистории), 

особенности и проблемы ее изучения. Археологическая 

периодизация первобытной истории. Современные 

представления об антропогенезе. Следы деятельности и 

останки древнейших и древних людей на территории 

современной России.  Заселение территории 

современной России человеком современного вида. 

Памятники каменного века на территории России. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Территория современной России в эпоху бронзы. 

«Страна городов» на Южном Урале.  

Цивилизации древности и народы Северной Евразии  

Основные направления развития и особенности 

древневосточной, древнегреческой и древнеримской 

цивилизаций. Античность. Достижения античной 

культуры. Греческая колонизация в Причерноморье. 

Античные города-государства (полисы) региона. 

Боспорское царство.  

Римская империя. Римское влияние в Причерноморье. 

Религиозная жизнь древних цивилизаций. 



Формирование иудаизма, буддизма, христианства. Роль 

древних цивилизаций в формировании педагогических 

принципов и традиций.         

Кочевые общества евразийских степей. Народы 

Восточной Европы в произведениях античных авторов. 

Скифы и сарматы. Кочевая периферия древней 

китайской цивилизации. Территория современной 

России и сопредельных стран в системе торговых 

коммуникаций поздней античности. 

3 Русь в IX — первой трети 

XIII в. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. 

Переход от античности к Средневековью в Западной 

Европе. Великое переселение народов. Миграции 

германцев и гуннов. Падение Западной Римской 

империи. Образование «варварских» королевств. 

Этногенез и расселение славян. Заселение славянами 

Восточной Европы. Хозяйство, общественный строй и 

соседи славян. Балты и финно-угры в раннем 

Средневековье.  

Византийская империя: особенности политического и 

социально-экономического развития, культурный 

облик. Православная церковь и императорская власть. 

Расселение славян на территории империи. Первые 

славянские государства. Попытка восстановления 

империи на Западе: деятельность Карла Великого. Мир 

Великой степи. Тюркские каганаты. Авары в Восточной 

Европе. Возникновение ислама и рождение 

мусульманской цивилизации. Арабский хали-фат. 

Хазарский каганат и его борьба против арабской 

экспансии. Волжская Булгария как часть 

мусульманского мира.  

Исторические условия складывания государственности 

у восточных славян. Политогенез в раннесредневековой 

Европе. Походы викингов. Первые известия о руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. 

«Призвание варягов» и начало династии Рюриковичей. 

Дискуссии по поводу так называемой норманнской 

теории и современные научные взгляды на проблему. 

Транзитная торговля как фактор политогенеза. 

«Протогорода» Восточной Европы. Первые русские 

князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, 

Владимир. Территориально-политическая организация 

ранней Руси. Дань и полюдье. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле.  

Принятие христианства и его значение. Причины 

принятия христианства из Византии. Значение 

византийского наследия на Руси. Христианство, ислам 

и иудаизм как традиционные религии России. 

Русь в контексте развития средневековых цивилизаций 

Запада и Востока (XI – начало XIII в.) 



Западная Европа в период Высокого Средневековья. 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в 

Западной Европе. Феодальная раздробленность. 

Рыцарство. Феномен средневекового города.  Роль и 

положение христианской Церкви. Великая схизма. 

Крестовые походы. Падение Константинополя. Мир за 

пределами христианской Европы. Великая степь, арабо-

мусульманская культурная зона, цивилизации Дальнего 

Востока.  

Русь (Русская земля) в XI – первой трети XII в. 

Территориально-политическая структура. Органы 

власти. Древнерусские города и княжеская власть. 

Ярослав Мудрый и Ярославичи. Взаимоотношения 

князей-Рюриковичей. Любечский съезд. Владимир 

Мономах. Русская церковь в политической и 

культурной жизни Руси. Экономика и общественный 

строй Руси. Основные слои населения. Древнерусское 

право. «Русская правда». Проблема «древнерусского 

феодализма». Русь в международных отношениях. Русь 

в середине XII — начале XIII в. Формирование земель – 

самостоятельных политических образований 

(«княжеств»). Важнейшие земли и особенности их 

социально-экономического и политического развития: 

Значение Киева в период существования 

самостоятельных русских земель. Формирование 

элементов республиканской политической системы в 

Новгороде. Внешняя политика русских земель 

4 Русские земли в XIII – 

первой половине XV вв. 

Ситуация на Руси в начале XIII в.  

Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную 

Европу. Роль Руси в защите Европы. 

Последствия монгольских походов на Русь. Русские 

земли в структуре Монгольской империи и Орды. 

Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов.  

Крестоносная экспансия в Прибалтике. Завоевание 

крестоносцами Ливонии. Ливонская конфедерация. 

Отношения русских земель с орденами крестоносцев. 

Александр Невский и противостояние экспансии с 

Запада (Невская битва, Ледовое побоище). Споры в 

науке и публицистике о его «историческом выборе» 

между Западом и Востоком. 

Историческое развитие русских земель в XIV – первой 

половине XV в. «Осень Средневековья» в Западной 

Европе. Столетняя война. Черная смерть на Западе и 

Востоке. Османская экспансия на Балканах и судьба 

Византии. Флорентийская уния. Падение 

Константинополя. Особенности политического 

развития стран Азии и Африки. 

Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Южные и западные 



русские земли в составе Великого княжества 

литовского. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского 

строя в Новгороде и Пскове. Новгород в системе 

балтийских связей. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Иван Калита. 

Усиление Московского княжества. Донской. 

Куликовская битва и ее отражение в древнерусской 

книжности и исторической памяти. Политика Василия I 

и Василия II. Династическая война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Русская православная 

церковь в период возвышения Москвы.  

Культура средневековой Руси. Многообразие культур 

Средневековья. Характерные черты христианской 

средневековой культуры. Этапы и особенности 

развития культуры Западной Европы и Византии. 

Специфика средневековой модели познания. 

Университеты и схоластика. Арабо-мусульманская 

традиция в культуре народов и государств Северной 

Евразии.  

Формирование христианской культуры Руси. Кирилло-

мефодиевская традиция. Книжность и обучение в 

Древней Руси. Первые русские школы.  

Архитектурные традиции средневековой Руси. Начало 

каменного строительства. Софийские соборы в Киеве, 

Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и 

новгородские храмы. Возобновление каменного 

строительства после монгольского нашествия. 

Византийские традиции и западноевропейское влияние 

в древнерусской архитектуре.  

Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 

фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея 

Рублева. 

Знания о мире и технологии. Православная церковь и 

народная культура. Общее и особенное в культурном 

развитии Руси и ее соседей. 

5 Формирование и 

развитие единого 

русского государства во 

второй половине XV–

XVI вв. 

Исторический контекст образования Русского 

государства. Образование национальных государств в 

Европе: общее и особенное. Начало Великих 

географических открытий. Нарастание центробежных 

тенденций в Орде и ее распад на отдельные 

политические образования.  

Великое княжество Литовское в XV в. Противостояние 

Литвы и Тевтонского ордена. Грюнвальдская битва. 

Польско-литовская уния и судьбы западнорусских 

земель. Роль русского языка и русской письменности в 

культуре и повседневной жизни Великого княжества 

Литовского. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. 

Присоединение Новгорода, Твери и Вятки. Стояние на 

Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды. Новое 



место Московской Руси в православном мире. 

Расширение международных связей Российского 

государства. Войны с Литвой. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Причины возникновение 

местничества, его сущность и функции. 

Государственная символика. Церковь и 

великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. 

Неортодоксальные религиозные течения.  

Русское государство и мир в начале эпохи Нового 

времени. Происхождение понятия «Новое время», 

хронологические рамки и периодизация. Великие 

географические открытия. Начало европейской 

экспансии. Первые колониальные империи. Начало 

становления капиталистических отношений в странах 

Западной Европы и «второе издание крепостничества» 

в странах к востоку от Эльбы. Развитие технологий. 

Изменения в военном деле, начало «пороховой 

революции». Ренессанс и Реформация. Религиозные 

конфликты. Формирование национальных государств. 

Создание Речи Посполитой. Цивилизации Востока и 

Новый Свет в XVI веке.  

Завершение объединения русских земель и укрепление 

государства в период правления Василия III. 

Ликвидация удельной системы. Формирование 

аппарата управления. Складывание доктрины «Москва 

– третий Рим». Войны с Литвой и включение в состав 

Русского государства Смоленска и Брянска.   

Эпоха Ивана Грозного. Основные этапы правления 

Ивана IV. Принятие им царского титула. Реформы 

конца 1540-х – 1550-х гг. Развитие аппарата управления 

и укрепление вооруженных сил. Успехи во внешней 

политике. Ливонская война. Расширение политических 

и экономических контактов со странами Европы. 

Начало морской торговли с европейскими странами 

через гавани Белого моря. Включение в состав России 

земель Казанского и Астраханского ханств. Южная 

граница России. Система обороны степных рубежей. 

Походы на Крым и набеги крымских ханов на русские 

земли. Молодинская битва и ее историческое значение. 

Поход атамана Ермака Тимофеевича и начало 

присоединения Западной Сибири. Опричнина. Споры о 

причинах и характере опричнины в исторической науке. 

Послания Ивана Грозного о сущности самодержавной 

власти. Переписка с князем Андреем Курбским. 

Опричный террор. Последние годы царствования Ивана 

Грозного. 

Династическая ситуация после смерти Ивана Грозного. 

Правление Федора Ивановича. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова.  

Государство и церковь. Учреждение патриаршества.  



Социально-экономический облик Русского государства 

в XVI в. Аграрный характер экономики. Формы 

землевладения. Торговые связи. Русские города. 

Сельское и городское население. Служилые люди и 

духовенство. Экономический кризис в Российском 

государстве конца XVI в. Крепостнические тенденции. 

Социальные и политические мотивы 

закрепощения крестьян. Крепостное право и поместное 

войско. 

6 Российское государство в 

XVII в. 

Россия к началу XVII в. Дискуссия о причинах и 

хронологии Смутного времени в России. Периодизация 

Смуты. Голод 1601–1603 гг. Развитие феномена 

самозванства. Династический этап Смутного времени. 

Вторжение войска Лжедмитрия на территорию 

Российского государства. Начало гражданской войны. 

Смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I. 

Внутренняя и внешняя политика самозванца. 

Свержение Лжедмитрия I. 

Углубление и расширение гражданской войны. 

Царствование Василия IV Ивановича Шуйского. 

Социальные противоречия как движущая сила в 

гражданской войне. Повстанческое движение Ивана 

Болотникова и его поражение.  Лжедмитрий II и его 

поход под Москву. «Воровской» лагерь в Тушино. 

Социальная база и зарубежная поддержка самозванца. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Русско-

шведский договор о военном союзе. Официальное 

вступление Речи Посполитой в войну против 

Российского государства. Оборона Смоленска. Разгром 

Тушинского лагеря. Битва под Клушином. Низложение 

царя Василия Шуйского.  

Иностранная интервенция как составная часть 

Смутного времени. Кульминация Смуты. Договор о 

передаче престола польскому королевичу Владиславу. 

Договоры 1610 г. об избрании на престол королевича 

Владислава: перспектива ограничения царской власти 

боярской аристократией. Подъем национально-

освободительного движения. Формирование Первого 

ополчения. Воззвания патриарха Гермогена. Захват 

Великого Новгорода и северо-запада страны шведскими 

войсками. Конфликт в рядах Первого ополчения. 

Образование Второго ополчения. Освобождение 

столицы. Земский собор 1613 г. Избрание 

на престол Михаила Федоровича Романова: консенсус 

или компромисс? 

Завершение Смутного времени. Установление власти 

нового царя на территории страны. Военные действия 

против войск Речи Посполитой и Швеции. Русско-

шведские переговоры и заключение Столбовского 

мирного договора. Поход войска королевича 

Владислава и запорожского гетмана П. Сагайдачного на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 



Посполитой. Утрата Смоленской и Северской земли. 

Цена первой в истории России гражданской войны.  

Россия и ведущие страны Европы и Азии в XVII веке.  

Европа в XVII в. Развитие капиталистических 

отношений. Революция и гражданская война в Англии. 

Военная («пороховая») революция. Международные 

отношения. Роль религиозного и экономического 

факторов. Тридцатилетняя война и Вестфальская 

система. Противостояние европейских стран 

Османской империи. Страны Востока и Новый свет в 

XVII в.  

Русское государство после Смуты. Преодоление ее 

демографических и экономических последствий. 

Экономическая модель XVII века: традиции и новые 

явления. Первые мануфактуры. Развитие торговли.  

Политическое развитие Российского государства. Царь 

Михаил Федорович. Правительство патриарха 

Филарета. Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

абсолютистских тенденций. Соборное уложение 1649 г. 

— общерусский свод законов. Ослабление позиций 

Боярской думы. Прекращение созывов Земских 

соборов. Укрепление 

приказной системы государственного управления.  

Продолжение политики «закрепощения сословий». 

Ограничение мобильности посадского населения 

городов. Бессрочный сыск беглых и окончательное 

закрепощение крестьянства. Церковь и государство. 

Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол Русской 

православной церкви. Старообрядчество. 

Социальные движения. Городские восстания. Казацко-

крестьянское восстание под руководством Степана 

Тимофеевича Разина. Соловецкое восстание. 

Вооруженные силы Русского государства. Полки 

«иноземного» (нового) строя.   

Задачи и направления внешней политики. Продвижение 

российских границ на восток до берегов Амура и Тихого 

океана. Освоение огромных пространств Сибири 

русскими землепроходцами и крестьянами, 

историческое значение этого процесса. Восстановление 

утраченных в Смутное время позиций на 

международной арене. Смоленская война с Речью 

Посполитой. Система защиты южных рубежей. 

Белгородская черта, ее роль в освоении новых земель. 

Обострение ситуации в Речи Посполитой. Усиление 

национального, социального и религиозного гнета на 

западнорусских землях в составе Речи Посполитой. 

Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада и решение о включении Украины в 

состав Российского государства. Русско-польская 

война. Андрусовское перемирие. Возвращение 

Смоленских и Северских земель в состав России, 

присоединение Левобережной Украины и Киева. 



Военные конфликты со Швецией и Османской 

империей. Русская дипломатия в XVII в.  

Российское государство и общество к концу XVII в.  

Царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере 

управления и социальной политики. Отмена 

местничества.  

Культура Русского государства (конец XV–XVII вв.).  

Исторический контекст развития русской культуры. 

Культура Возрождения в Западной Европе. Гуманизм. 

Ренессанс и барокко. Распространение книгопечатания. 

Новые подходы к образованию и воспитанию. Развитие 

познания. Культурные процессы на Востоке. 

Формирование представлений и стереотипов о России в 

Европе.  

Развитие традиций и новые веяния в русской культуре 

конца XV–XVI вв. Начало книгопечатания в 

Московской Руси. Иван Федоров. Педагогические идеи. 

Христианский взгляд на воспитание детей. 

«Домострой». Архитектурный ансамбль Московского 

кремля. Расцвет шатрового зодчества. Иконопись и 

фресковая живопись. 

Русская культура XVII века. Появление национального 

стиля в архитектуре. Становление старообрядческой 

литературы. Школы и духовное образование в России 

XVII в. Новые явления в живописи. Парсуна. Усиление 

светского начала в художественной культуре. Западное 

влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы 

его проникновения. Распространение европейских 

«диковин» в быту русской знати. Европейская музыка и 

театр при московском дворе. Создание придворного 

театра.  

Исторические процессы на территории 

Калининградской области в древности, в средние века и 

раннее Новое время. Территория Калининградской 

области в каменном веке. Регион в этнокультурных 

процессах эпохи неолита и бронзы. Культура боевых 

топоров (шнуровой керамики) в Юго-Восточной 

Прибалтике. Население региона в эпоху античности и 

Великий янтарный путь. Юго-восточная Прибалтика в 

IV–VIII вв. Складывание культуры пруссов. 

Норманнское «присутствие» на территории Пруссии. 

Поселения викингов в Юго-Восточной Прибалтике. 

Контакты Пруссии и Руси в X–XII вв. Завоевание 

крестоносцами Пруссии. Основание замка Кенигсберг. 

Немецкая колонизация края. Выходцы из Пруссии в 

составе элиты Русского государства XV–XVII вв. 

Территория области в орденский период. Государство 

Тевтонского ордена, его взаимоотношения с Великим 

княжеством Литовским и Московским княжеством. 

Переговоры магистра Альбрехта Бранденбургского с 

представителями великого московского князя Василия 

III о совместной борьбе с Польско-литовским 



государством. Союзный трактат 1517 г. Секуляризация 

Ордена. Отношение герцогства Пруссия и княжества 

Бранденбург-Пруссия с Русским государством в XVI–

XVII вв.  

7 Россия в XVIII в.: 

традиции и 

модернизация.  

 

Россия в период преобразований Петра I. Место эпохи 

петровских реформ в истории России. Россия и 

государства Европы в конце XVII в. Необходимость 

преобразований.  Методы, средства, принципы, цели 

реформ. Проблема цены преобразований. Вопросы о 

программе и планомерности преобразований. Роль 

государства и верховной власти в осуществлении 

реформ. «Эволюционный» и «революционный» 

форматы преобразований. Использование опыта 

европейских государств в преобразовании управления, 

влияние Швеции, Пруссии, других стран. Идея 

регулярного государства. Основание Санкт-Петербурга, 

становление его в качестве столицы Российской 

империи. Роль Москвы в системе имперской власти и 

идеологии.  

Содержание петровских реформ. Преобразования в 

экономике и социальной сфере, государственном 

управлении, в области культура и быта. Развитие 

образования и создание условий для научных 

исследований и их начало. Введение гражданского 

шрифта. Открытие первого высшего учебного 

заведения — Славяно-греко-латинской академии — и ее 

значение в развитии просвещения в эпоху Петра I. 

Создание светских учебных заведений. Цифирные и 

госпитальные школы. Начало научного 

коллекционирования (Кунсткамера), указ о создании 

Академии наук. Податная реформа. Политика 

меркантилизма и протекционизма, ее специфика для 

России (в сравнении с Англией, Францией). 

Строительство городов, начало сооружения 

воднотранспортных систем. Государство и церковь. 

Отмена патриаршества. Зарождение практики 

религиозной терпимости. Противоречия в положении 

представителей других религий (мусульмане, буддисты, 

иудеи) и инославных конфессий (католики, 

протестанты) Вооруженные силы России в начале XVIII 

в. Создание военного флота. 

Внешняя политика Петра I. Международное положение 

России к концу XVII в. и основные задачи ее внешней 

политики. Российская дипломатия в решении 

внешнеполитических задач. Военные конфликты с 

Османской империей. Азовские походы. Борьба за 

выход к Балтике — главная внешнеполитическая задача 

Петра I.  Северная война: основные этапы, события и 

результаты. Ништадтский мирный договор и 

провозглашение России империей. Восточная политика 

Петра. Дискуссии об историческом значении реформ 

Петра I. Петровское наследие.  



Эпоха «дворцовых переворотов». Общая 

характеристика периода. Предпосылки и основные 

факторы политической нестабильности в России после 

Петра I. Незавершенность преобразований в системе 

управления. «Механика» дворцовых переворотов. Роль 

армии и гвардии. Фаворитизм. Неопределенность в 

престолонаследии. «Верхушечный» характер перемен 

во власти. Группировки внутри политической элиты в 

борьбе за власть. Противостояние «старой» и «новой» 

знати.   

Основные направления внутренней политики. Попытка 

ограничения самодержавия в 1730 г., цели ее 

сторонников и причины провала. Укрепление 

положения дворянства. «Манифест о вольности 

дворянской». Успехи во внешней политике. Война за 

польское наследство. Семилетняя война. Сближение с 

Пруссией в период правления Петра III. Причины его 

свержения. Оценки периода в историографии.  

Россия во второй половине XVIII в. Исторический 

контекст развития Российской империи. Идеи 

Просвещения в европейской культуре и общественной 

мысли. Новые политические концепции. Идея 

правового государства. Просвещенный абсолютизм. 

Модернизация в Европе. Начало промышленного 

переворота в Англии. Система международных 

отношений. Колониальные владения европейских 

государств в XVIII в. Война североамериканских 

колоний Англии за независимость, образование США. 

Революция во Франции и ее международный резонанс. 

Традиционные общества и цивилизации Востока в «век 

Просвещения».  

Эпоха Екатерины II. Вопрос о просвещенном 

абсолютизме в России. Взгляды российских 

мыслителей по актуальным политическим и 

социальным проблемам. Уложенная комиссия 1767–

1769 гг. Цели созыва, результаты работы. Укрепление 

самодержавной власти: идеология и практика. 

Губернская реформа Екатерины II. Ее предпосылки. 

Основное содержание: создание отдельных от 

администрации судебных органов, отраслевые 

учреждения на местах, привлечение сословий к 

местному управлению.  

Экономический облик России. Развитие 

промышленности и торговли. Экономическая политика 

правительства. Россия в системе мирового рынка. 

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе 

хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о 

крепостном праве и положении крестьян в политике 

Екатерины II. Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Его причины, движущие силы. Цели и идеология 

восставших. 



Формирование сословной структуры российского 

общества. Положение дворянства: привилегии 

«благородного сословия» и политика правительства по 

укреплению роли дворянства в качестве 

господствующего сословия. Взаимоотношения 

государства и церкви. Национальная и 

конфессиональная политика Российской империи. 

Привлечение в Россию выходцев из стран Западной 

Европы и балканского региона. Политика по 

отношению к старообрядцам, лицам инославных и 

нехристианских конфессий. Включение в состав 

российского дворянства представителей верхушки 

нерусских народов и территорий, вошедших в состав 

империи. Ликвидация Гетманства на Левобережной 

Украине, Запорожской Сечи. Вхождение в состав 

России Младшего и Среднего казахских жузов. 

Взаимоотношения с калмыками, народами Северного 

Кавказа и Закавказья. Сибирь в XVIII в. Освоение 

Северо-Западной Америки. Создание Российско-

Американской компании. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в. 

Упрочение ее статуса, признание ее в качестве империи. 

Основные цели Российской империи во внешней 

политике. Предпосылки продвижения России к 

Черному морю: обеспечение безопасности юго-

западных границ, освоение территорий Приазовья и 

Причерноморья, развитие российской внешней 

торговли через Черное море, укрепление влияния 

России на Балканах. Войны с Османской империей и их 

результаты. Освоение Новороссии. Политика России по 

отношению к Речи Посполитой. Линия на сохранение 

существующего политического строя Речи Посполитой 

и усиление российского влияния. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав России 

Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы. 

Роль России в решении важнейших вопросов 

международной политики. Российская «Декларация о 

вооруженном нейтралитете».  

Оценка правления Екатерины II в историографии. 

Царствование Павла I. Политика по отношению к 

дворянству, крестьянству, крепостному праву. 

Укрепление самодержавия. Внешняя политика России в 

конце XVIII в. Участие империи в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и швейцарский походы А.В. 

Суворова. Дворцовый переворот 1801 г. и свержение 

Павла I.  

Итоги развития России в XVIII веке. Достижения, 

проблемы, актуальные задачи внутренней и внешней 

политики.  

Культурное пространство России в XVIII веке. 

Исторический контекст развития российской культуры. 

Успехи науки в странах Западной Европы. Светская 



философия. И. Кант. Становление экономической 

науки. Основные тенденции в развитии 

художественной культуры зарубежной Европы. 

Культура и искусство стран Востока.  

Влияние идеологии Просвещение на развитие русской 

культуры. Развитие образования. Реформа образования 

Екатерины II. Учреждение Московского университета. 

Формирование сословной дворянской культуры. 

Феномен дворянской усадьбы.  

Создание Академии наук и учебных заведений при ней. 

Сословно-дворянские учебные заведения. Деятельность 

М.В. Ломоносова в области просвещения. Открытие 

Московского университета. Политика государства в 

области воспитания и обучения. Становление женского 

образования в России. Создание воспитательных 

учреждений по проекту И.И. Бецкого. Деятельность 

Ф.И. Янковича. Пропаганда прогрессивных 

педагогических идей в журналах Н.И. Новикова  

Новые веяния в русской словесности и искусстве. 

Реформа стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. 

Ломоносова. Оды Р.Г. Державина. Сентиментализм 

Н.М. Карамзина. Язык элиты и язык народа. Театр Ф. Г. 

Волкова. Создание Академии художеств. Достижения в 

области живописи и скульптуры. Барокко и классицизм 

в русской архитектуре. 

8 Российская империя в 

XIX – начале XX в.: 

государство, общество, 

культура. 

Исторический контекст. Представление о «долгом 

девятнадцатом веке». Резонанс революции во Франции. 

Кризис Просвещения. Эпоха романтизма. Либеральная 

и консервативная общественная мысль. Становление 

концепции национального государства. 

Международные отношения в начале XIX в. 

Наполеоновские войны, их итоги. Революционное 

движение в Европе. Война за независимость испанских 

колоний в Латинской Америке. США в первой четверти 

XIX в. Доктрина Монро.  

 Россия в начале XIX в. Правление Александра I. 

Правительственный конституционализм. Проекты 

реформ М.М. Сперанского. Административные 

преобразования. Реформирование системы 

образования. Становление русского консерватизма. 

Н.М. Карамзин. Россия в системе международных 

отношений. Участие в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир и его последствия.   

Отечественная война 1812 г.: характер военных 

действий. Влияние войны с Наполеоном на 

политическую и общественную жизнь страны. 

Бородинское сражение и его итоги и последствия для 

дальнейшего хода войны. Оставление Москвы. Марш-

маневр М. И. Кутузова и стратегия русской армии на 

завершающем этапе войны.  Заграничные походы 

русской армии. Роль России в освобождении Европы от 

наполеоновской гегемонии. Венский конгресс и 



становление «европейского концерта». Российская 

империя и новый расклад сил в Европе. Политическая 

концепция легитимизма. Идейные основания и 

политическая роль «Священного союза» монархов.     

Политическая реакция второй половины царствования 

Александра I. Проект Уставной грамоты Российской 

империи. Движение декабристов: причины зарождения, 

этапы развития, декабристские организации. «Образ 

будущего» в программных документах декабристов. 

Смерть Александра I и династический кризис. 

Восстание на Сенатской площади, восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над 

декабристами. Оценки движения и выступлений 

современниками и историками. Влияние восстания на 

Сенатской площади на правление Николая I. 

Российская империя во второй четверти XIX в. 

Николаевская Россия. Представления Николая I о 

власти. Факторы формирования его 

внутриполитического курса. Государственный строй, 

бюрократизация, деятельность Императорской 

канцелярии. Кодификация законодательства. 

Экономическое развитие второй четверти XIX в. 

Вопрос о кризисе крепостного хозяйства в 

исторической науке. Крестьянский вопрос во 

внутренней политике. Реформа государственной 

деревни. Финансовые реформы Е.Ф. Канкрина. 

Национальная политика правительства. Польский 

вопрос.  

Русская общественная мысль николаевского времени. 

Влияние немецкой классической философии. Триада С. 

С. Уварова как государственная идеология: поиск 

формулы национальной идентичности. Концепция 

«народности». «Философические письма» П. Я. 

Чаадаева: трансформация его взглядов. 

Славянофильство и западничество: общее и отличное. 

Панславизм. Зарождение «русского социализма». 

Государство, общество, община в интерпретации А.И. 

Герцена.  

Перемены во внешнеполитическом курсе во второй 

четверти XIX в. Политика России в восточном вопросе. 

Войны с Ираном и Турцией. Политика России на 

Кавказе: стратегические задачи и тактические приемы. 

Война на Северном Кавказе: причины, этапы, 

последствия. Активизация политики на Дальнем 

Востоке. Н.Н. Муравьев-Амурский. Россия и 

европейские революции. «Весна народов». Венгерская 

революция. Крымская война как итог 

внешнеполитического курса. Основные события. 

Оборона Севастополя. Парижский мир. Оценки 

царствования Николая I в историографии.  

Россия и мир во второй половине XIX века. Мировой 

исторический процесс. Становление индустриальной 



цивилизации. Технический прогресс и социальные 

сдвиги. Движения социального протеста. Рабочее 

движение. Развитие политических идеологий. 

Либерализм и утопический социализм. Рождение 

марксизма. Империи и национальные государства. 

Ведущие страны Европы и мира во второй половине 

XIX в. Колониальная экспансия. Общества и страны 

Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. Антиколониальные движения и попытки 

реформ. 

Время Великих реформ в России. Отмена крепостной 

зависимости крестьянства. Дискуссия о ее причинах и 

значении. Ведение земств и городского 

самоуправления, реформирование суда, народного 

просвещения и печати. Роль российской бюрократии в 

подготовке и осуществлении реформ.  

Социальные и экономические последствия Великих 

реформ. Состояние помещичьего хозяйства в конце XIX 

в. Крестьянское хозяйство: дискуссия о «земельном 

голоде» рубежа XIX–XX вв. Крестьянская община в 

меняющейся России. Правовой статус крестьянина 

после реформы 1861 г. Индустриализация и 

урбанизация. Строительство железнодорожной сети. 

Развитие банковской сферы. Роль предпринимателей в 

развитии экономической и культурной жизни России 

второй половины XIX — начала XX в. Складывание 

новых социальных групп (земцев, земских служащих, 

представителей свободных профессий, адвокатов, 

служащих акционерных компаний и т. д.). Появление 

рабочего вопроса в России. 

Общественная мысль в эпоху Великих реформ. Власть 

и общество. Складывание революционной традиции в 

России. Русское народничество: освоение и 

переосмысление наследия А. И. Герцена. Направления 

и эволюция народнической мысли: Хождение в народ. 

Революционный террор конца 1870 — начала 1880-х гг. 

Деятельность организации «Народная воля». Попытки 

диалога власти и общества в 1878–1881 гг. Убийство 

народовольцами императора Александра II. Первые 

марксистские кружки в России и эволюция 

народничества в 1880-е гг.  

Власть и общество в годы царствования Александра III. 

Дискуссия в историографии о содержании 

правительственной политики: контрреформы или курс 

на стабилизацию? Концепция «народной монархии». 

Идеология государственного консерватизма. Политика 

в области местного самоуправления, просвещения, 

цензуры. Экономическая политика и начало периода 

интенсивного роста российской экономики. 

Формирование новых промышленных районов. Начало 

строительства Транссибирской магистрали.  



Российская империя на международной арене. 

Преодоление последствий Крымской войны. 

Включение Средней Азии в состав России. Отношения 

со странами Дальнего Востока. Панславизм и 

славянский вопрос. Внешняя политика и общественное 

мнение конца 1870-х гг. Русско-турецкая война (1877–

1878): цена победы. Берлинский конгресс: 

вынужденные уступки или дипломатическое 

поражение? Внешнеполитический курс в царствование 

Александра III. Нарастающие конфликты с Германской 

империей. Русско-французское сближение. 

Становление блоковой системы в Европе конца XIX — 

начала XX в. Кризис «европейского концерта». 

Национальный вопрос и национальная политика. 

Центральная власть и национальные движения. 

Польское восстание 1863 г. Корректировка принципов 

национальной политики. Национализм и русификация 

окраин в период правления Александра III.  

Российская империя в начале XX века. Исторический 

контекст. Вторая индустриальная революция на Западе. 

Колониальные империи и столкновение интересов 

великих держав. «Пробуждение Азии» факторы и 

проявления. Обострение международных отношений. 

Общественные движения в странах Запада. Либерализм, 

марксизм, консерватизм на рубеже веков.  

Российская империя в начале правления Николая II: 

особенности и проблемы экономического и 

социального развития. Внутриполитический курс. 

Либеральное и леворадикальное движение, назревание 

политического кризиса. «Полицейский социализм». 

Дальневосточная политика России. Русско-японская 

война и ее внутриполитические последствия.  

Первая российская революция. Дискуссия о причинах и 

характере революции, хронологических рамках. 

«Кровавое воскресенье». Специфика массового 

движения 1905 г. Роль забастовочного, крестьянского и 

национальных движений в революции.  Всеобщая 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. и его последствия. Особенности российского 

конституционализма. Проблема государственного 

строя Российской империи в 1906–1917 гг. в 

публицистике начала XX в. и историографии. 

Политическое насилие в 1905 г. Изменения в системе 

государственного управления. Государственная дума в 

системе центральной власти. Итоги Первой русской 

революции. 

Российские партии в 1905-1917 гг. Программные 

установки и тактика деятельности. Опыт российского 

парламентаризма. Проект системных преобразований 

П. А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: 

замысел, механизмы осуществления, последствия. 

Землеустройство. Переселенческая политика. Бурный 



экономический рост в предвоенный период. 

«Третьеиюньская» политическая система. Столыпин и 

политические партии. Репрессивная политика 

правительства. Политический кризис марта 1911 г. 

Убийство П. А. Столыпина. IV Государственная дума.  

Россия в Первой мировой войне. Предпосылки 

вооруженного столкновения ведущих держав. 

Механизм эскалации конфликта. Этапы боевых 

действий на Восточном фронте, его роль в ходе войны. 

Социальные последствия военных действий. Массовая 

мобилизация, маргинализация в российском обществе. 

Трансформация политической системы. 

Государственное регулирование в условиях войны. 

Николай II – верховный главнокомандующий. 

Формирование «Прогрессивного блока». Конфликты 

Думы и Совета министров. Нарастание политического 

кризиса в конце 1916 – начале 1917 г.  

Культура России в XIX – начале XX в. Факторы и 

условия развития российской культуры.  

Развитие образование: основные реформы, подходы, 

достижения. Феномен российского университета. Роль 

чтения и периодической печати в культурной жизни 

России. Поиск «самобытности» просвещения и 

общечеловеческих основ воспитания в трудах 

славянофилов и западников. Создание в России 

государственной системы школьного образования. 

Православие, самодержавие, народность как 

идеологическая основа политики в области 

просвещения. Общественно-педагогическое движение в 

России в 60-х годах XIX века. Общая характеристика 

школьных реформ 60-х годов. Земская деятельность по 

народному образованию. Реформа высшей школы. 

Среднее женское образование. Пропаганда идеи 

общечеловеческого воспитания. Проект школьной 

системы Н.И. Пирогова. Вопросы дидактики. Взгляды 

Л.Н. Толстого на народное образование, воспитание и 

школу в 60-70 годы. Педагогическая система К.Д. 

Ушинского.  

Российская наука в контексте глобальных научных 

революций.  

Стилевые поиски в европейском искусстве. Культура и 

искусство стран Востока. Изменения в материальной 

культуре и городском пространстве.    

Литература и искусство России в XIX – начале XX в. 

Обращение к национальным основам: «русско-

византийский» и «русский» стили. Завершение 

формирования русского литературного языка в 

произведениях А. С. Пушкина. Развитие системы 

цензуры. Расцвет академической живописи в полотнах 

К. П. Брюллова, И. К. Айвазовского и А. А. Иванова. 

Переход к реалистическому искусству в произведениях 

участников «Товарищества передвижных 



художественных выставок». Влияние стиля модерн в 

мировом и российском искусстве. Национальные 

мотивы в модерне. Неорусский стиль. Движение к 

конструктивизму. В. Г. Шухов.  

Поворот к индивидуальному началу в творчестве 

художников объединения «Мир искусства». Авангард в 

работах В. В. Кандинского, К. С. Малевича, Н. С. 

Гончарова. Развитие национальной театральной и 

музыкальной культуры. Постановка на сцене 

петербургского Большого театра оперы М. И. Глинки 

«Жизнь за царя». Творения композиторов «Могучей 

кучки». Появление «режиссерского» театра — 

театральная система К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко. Мировое признание русской 

культуры. Произведения П. И. Чайковского. Синтез 

театра, музыки и живописи в постановках С. П. 

Дягилева — «Русские сезоны» в Париже. Новые виды 

искусства — фотография и кино. 

Социальные аспекты культурного развития. Процессы 

модернизации и культурная жизнь.  

Исторические процессы на территории 

Калининградской области в XVIII – начале XX века. 

Петр I в Восточной Пруссии. «Великое посольство» и 

дальнейшие визиты царя-реформатора в провинцию. 

Русско-прусские научные связи в «век Просвещения». 

Русские студенты в Кенигсберге. Роль выходцев из 

Восточной Пруссии в деятельности Санкт-

Петербургской Академии наук. События Семилетней 

войны на территории Восточной Пруссии. Сражение 

при Гросс-Егерсдорфе. Восточная Пруссия – провинция 

Российской империи. Судьба «Радзивилловской» 

(«Кенигсбергской») летописи. Просвещение на земле 

Восточной Пруссии. Деятельность И. Канта. 

Философия Канта и российская культура.  

Территория области в период наполеоновских войн. 

Русско-прусско-французская война 1806-1807 гг. 

Сражения при Прейсиш-Эйлау (совр. Багратионовск) и 

Фридланде (совр. Правдинск). Тильзитский мир. 

Заграничный поход русской армии и освобождение 

провинции от наполеоновских войск в 1813 г. 

Деятельность российского консульства в Кенигсберге. 

Восточная Пруссия глазами русских путешественников 

конца XVIII – XIX в. Роль провинции в международной 

торговле Российской империи.  

Восточная Пруссия в период Первой мировой войны. 

Восточно-Прусская операция Русской императорского 

армии. Действия армии П-Г.К. Ренненкампфа в 

северной части провинции. Сражение под Гумбинненом 

(совр. Гусев) и его роль в контексте военных событий 

кампании 1914 г. Причины отступления армии 

Ренненкампфа. Завершающие сражения в Восточной 



Пруссии. Память о Первой мировой войне на 

территории Калининградской области.  

9 Советское государство и 

общество: от 

революционного старта к 

«консервативной 

модернизации» (1917 – 

1930-е гг.) 

 

Великая российская революция (1917–1922). Причины 

и факторы революционного кризиса 1917 г. Дискуссии 

в историографии о соотношении объективных и 

субъективных причины революции. Первая мировая 

война как катализатор нарастания политического 

кризиса и конфликтности в обществе.  

Основные этапы революции. Февраль 1917 г. 

Свержение самодержавия и попытки выхода из 

политического кризиса. Причины и формы 

взаимодействия Петросовета и Временного 

правительства. Позиция лидеров российских 

социалистических партий по отношению к Временному 

правительству. Приказ № 1 и его влияние на армию. 

Основные направления политики Временного 

правительства. Политика большевиков по отношению к 

Временному правительству и ее динамика — от 

поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть 

советам!». Роль В. И. Ленина в выработке новой 

политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, 

«Корниловский мятеж» и его подавление. Нарастание 

экономических трудностей, радикализация широких 

народных масс, рост влияния большевиков. Октябрь 

1917 г. Свержение Временного правительства, захват 

власти большевиками в октябре 1917 г. Значение 

«Декрета о мире» и «Декрета о земле». Осень 1917 — 

весна 1918 гг. — «Триумфальное шествие советской 

власти» или «Эшелонный период Гражданской войны»? 

Формирование советской государственности, 

социально-экономическая политика большевиков. 

Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 г.  

Причины Гражданской войны. Основные фронты 

Гражданской войны и военные действия на них. 

Интервенция иностранных войск. Идеология Белого 

движения и важнейшие антибольшевистские 

правительства. Удельный вес монархических, 

либерально-демократических и социалистических 

течений в Белом движении и антибольшевистском 

лагере. Красный и белый террор. Национальная 

политика «красных» и «белых» в ходе Гражданской 

войны. Создание советских республик. Советско-

польская война и ее результаты. Финальный этап 

Гражданской войны: поражение П. Н. Врангеля, 

окончание крупномасштабной Гражданской войны в 

России и постепенный переход в 1921–1922 гг. 

правительства большевиков к задачам мирного 

времени. Военные действия в Закавказье, Туркестане и 

на Дальнем Востоке. Дальневосточная республика. 

Военно-стратегические и военно-экономические 

причины победы советских войск. Социально-

экономические преобразования большевиков в годы 



Гражданской войны. Политика «Военного 

коммунизма». Развитие чрезвычайных практик 

управления. Ущемление реальных прав советов. 

Советские идеологические и культурные новации 

периода Гражданской войны. Антирелигиозная 

пропаганда. Агитация. Революционный авангард в 

искусстве. Строительство новой системы образования в 

1917-1921 гг. Поиск новых методов и форм учебно-

воспитательной работы. Классово-пролетарский подход 

к воспитанию, концепция коммунистического 

воспитания.  

Послереволюционная эмиграция и феномен русского 

Зарубежья. РОВС и «Сменовеховцы». «Союзы 

возвращения на Родину». Социально-демографические, 

экономические, политические результаты и 

последствия Гражданской войны. Голод 1921–1922 гг. 

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. 

Переход к Новой экономической политике. Создание 

СССР. Предпосылки и причины объединения советских 

республик. Спор по оводу «автономизации» и 

«федерализации». Роль В. И. Ленина в создании СССР 

по варианту «федерализации». 

Советский Союз в 1920-e годы. Международный 

контекст. Революционная волна в Европе и мире после 

Первой мировой войны. Крах империй и образование 

новых государств. Версальско-вашингтонская система.  

Формирование мирового порядка под англо-

французской гегемонией. Страны Запада в 1920-е гг. 

стабилизация. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов.  

Советская экономика в условиях НЭПа. Важнейшие 

преобразования. НЭП как «компромиссная» 

экономическая модель. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. и общее оздоровление финансовой 

системы. Создание Госбанка и Госплана РСФСР. 

Противоречия и кризисы НЭПа. План ГО-ЭЛРО. Итоги 

экономического развития к 1928 г.  

Государственный строй и политическая борьба. ВКП(б) 

и система советов в системе власти. Завершение 

формирования однопартийной политической системы. 

Смерть В.И Ленина и борьба за «ленинское 

наследство». Победа И. В. Сталина и его сторонников 

над оппозицией. Результат политической борьбы в 

высших эшелонах советского руководства к концу 

1920-х гг. Образование новых союзных республик в 

Закавказье и Средней Азии. 

Политика «коренизации» и ее результаты. Вопрос о 

фактической степени централизации Советского Союза. 

Социальная и культурная политика в 1920-е гг. 

Общественные настроения и общественные 

организации. Политика государства в области 



материнства и детства. Борьба с беспризорностью. 

Эмансипация женщин. Становление государственной 

системы здравоохранения. Социальные «лифты». 

Международное значение советских социальных 

реформ. Феномен «лишенцев». Деревенский социум. 

Советские праздники, советизация имен и топонимики. 

Политика советского руководства по отношению к 

церкви. «Обновленчество». Пропаганда атеизма. 

Государственная политика в сфере искусства. 

Политехнизация общего воспитания. Осуществление 

всеобщего начального обучения. Н.К. Крупская как 

организатор и теоретик образования в Советской 

России. С.Т. Шацкий как основоположник социальной 

педагогики. Организация опытной работы в области 

педагогики.  

Внешнеполитический курс советского руководства. 

Отказ от ставки на мировую революцию и переход к 

концепции сосуществования с капиталистическим 

окружением. Вопрос о «царских долгах». Прорыв 

дипломатической блокады. Договор в Рапалло и 

«Полоса признаний». «Военная тревога» 1927 г. и ее 

роль в определении советского внешнеполитического 

курса. Коминтерн и сеть других международных 

прокоммунистических организаций и их роль в 

продвижении советских идей в мире, подготовка 

иностранных политических кадров в СССР.  

Время «Великого перелома». СССР в 1930-е годы.  

Причины отказа от НЭПа в конце 1920-х гг. Курс на 

индустриализацию и крах попыток осуществить её в 

рамках НЭПа. Переход к политике форсированной 

индустриализации. Опора на внутренние источники. 

Формирование директивно-плановой экономики как 

механизма мобилизации материальных и трудовых 

ресурсов. «Великая депрессия» и ее значение для 

осуществления планов индустриализации. 

Заготовительный кризис. Переход к политике массовой 

коллективизации. «Раскулачивание» и создание 

системы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–1933 гг. 

«Трудодни» и роль личных подсобных хозяйств. 

Наиболее значимые стройки первых пятилеток. 

Возникновение в СССР новых отраслей 

промышленности. Освоение зарубежных технологий и 

использование иностранных специалистов. Влияние 

нарастающей международной напряженности на темпы 

и приоритеты индустриализации. Милитаризация 

экономики Советского Союза, первоочередное развитие 

оборонных производств. Позитивные и негативные 

результаты экономического развития СССР в 1930-е гг. 

Ликвидация безработицы. Проблема товарного 

дефицита и ее решение. Карточная система.  

Политические процессы в СССР в 1930-х гг. 

Завершение складывания механизма власти 



единоличной власти Сталина. Процесс перетекания 

властных полномочий от партийных структур (Съезд, 

ЦК) к узкой группе партийного истеблишмента 

(Политбюро). Окончательное свертывание 

внутрипартийной демократии. Завершение 

трансформации партии в основную властную структуру 

механизма управления СССР. Общее усиление 

идеологического контроля над обществом. Усиление 

роли органов государственной безопасности. Массовые 

политическое репрессии. «Московские процессы» 

1936–1938 гг. «Большой террор» 1937–1938 гг. 

Репрессии в армии. «Национальные операции». ГУЛАГ 

как инструмент подавления активной и потенциальной 

оппозиции и средство решения экономических задач. 

Конституция СССР 1936 г.  

Советское общество в 1930-е гг. Особенности 

положения социальных групп. «Бывшие люди», 

«единоличники», и «трудпоселенцы». Социальное 

положение советской номенклатуры. «Ударники» и 

«стахановцы». Урбанизация и ее последствия. 

Жилищная проблема в СССР 1930-х гг. Феномен 

«советского человека».  Возвращение к традиционным 

семейным ценностям. Пропаганда коллективизма и 

интернационализма. Массовый энтузиазм — причины и 

результаты. Массовый спорт. Пионерская организация. 

«Пантеон» героев 1930-х гг.  

Культурная революция. Переход к массовой средней 

школе. Государственный контроль за сферой искусства. 

Градостроительство. Кинематограф. Изменения 

отношения к отечественной истории. Государственный 

патриотизм. Итоги социально-политического и 

экономического развития СССР в 1930-е гг. Оценки 

результатов «сталинской модернизации» в 

историографии.   

Новая модель школы. Личностно-ориентированная 

педагогика П.П. Блонского. Педагогическая 

деятельность и взгляды А.С. Макаренко. 

Международное положение «Страны советов». 

Вступление СССР в Лигу наций. «Великая депрессия» 

1929–1933 гг. на Западе и поиск выхода из кризиса. 

Приход к власти в Италии и Германии фашистского и 

нацистского режимов. СССР и попытки создания 

системы коллективной безопасности в Европе. 

Агрессия Японии в Китае. Помощь СССР 

республиканской Испании и Китаю.  

10 Советский Союз в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Великая Отечественная война (1941–1945). 

Периодизация Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война – ее важнейшая составляющая. 

Европа и Дальний Восток на пути к новой мировой 

войне. Обострение международной ситуации в конце 

1930-х гг. Вооруженные конфликты на Дальнем 

Востоке. Широкомасштабная агрессия Японии против 



Китая. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее 

последствия. Итало-эфиопская война. Британско-

франко-советские переговоры в Москве и их неудача. 

Советско-германский договор 1939 г. (пакт 

Риббентропа-Молотова) и секретные протоколы к нему. 

Споры вокруг его значения. Нападение Германии на 

Польшу. Вступление в войну Великобритании и 

Франции. Присоединение к СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии, а также Бессарабии и 

прибалтийских республик. «Зимняя война» с 

Финляндией. «Странная война». Захватническая 

политика нацистской Германии.  

Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской 

Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 — 

зимой 1941/42 гг. Причины отступления советских 

войск. Массовый героизм советских воинов. 

Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. Смоленское 

сражение, Киевское сражение, оборона Одессы, 

оборона Севастополя, Блокада Ленинграда. Победа под 

Москвой и ее историческое значение. Наиболее 

значимые решения советского правительства по 

организации отпора врагу: создание Государственного 

Комитета Обороны, перевод промышленности на 

военные рельсы, массовая эвакуация промышленных 

мощностей, перманентная мобилизация. Крах немецкой 

стратегии блицкрига. Попытки советских войск 

развернуть контрнаступление весной 1942 г. сразу на 

нескольких участках фронта. Причины неудач этих 

наступательных операций. Боевые действия на других 

фронтах мировой войны.  

Нацистский оккупационный режим. Политика и 

практика геноцида советского народа нацистами и их 

пособниками. Генеральный план «Ост» и замыслы 

гитлеровского руководства относительно населения 

СССР. Массовые преступления гитлеровцев на 

временно оккупированной территории СССР. 

Бесчеловечное обращение гитлеровцев с советскими 

военнопленными. Становление партизанского 

движения в тылу противника. Попытки гитлеровцев 

наладить планомерную эксплуатацию оккупированных 

территорий. «Остарбайтеры». Расширение 

партизанского движения, создание Центрального штаба 

партизанского движения (ЦШПД). 

Партизанские рейды, партизанские края. 

Сотрудничество с гитлеровцами различных кол-

лаборантов. Власов и власовцы. Национальные 

формирования. ОУН-УПА. Отряды СС из народов 

Прибалтики.  

Жизнь советских граждан в тылу. Массовый трудовой 

героизм. Движение «двухсот-ников» и «тысячников». 

Экономическое обеспечение перелома в войне. 

Значение эвакуированных предприятий для экономики 



восточных регионов СССР. Меры по консолидации 

советского общества и укреплению патриотических 

начал в условиях войны. Использование 

дореволюционного исторического наследия 

(восстановление погон, учреждение орденов 

Александра Невского, Суворова, Ушакова и др.) 

Смягчение антирелигиозной политики и 

восстановление патриаршества в Русской Православной 

Церкви. Культура в годы Великой Отечественной 

войны. Фронтовые концертные бригады. «Фронтовые 

кино-сборники». Плакаты Кукрыниксов.  

Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 

г. до весны 1943 г. Наступление противника на Кавказ и 

Сталинград (план «Блау»). Строительство Волжской 

рокады. Сталинградские сражение — решающий акт 

коренного перелома в Великой Отечественной и во всей 

Второй мировой войне. Ржевская битва. Советское 

наступление зимой – весной 1943 г. Деблокирование 

Ленинграда. «Дорога Победы». Основные причины 

успеха советских войск в ходе зимнего 

контрнаступления.  

Сражение на Курской дуге и наступление Красной 

армии по всем фронтам до весны 1943 г. Курская битва 

и окончательный переход стратегической инициативы к 

Красной армии. Наступление под Ленинградом зимой 

1944 г. «Битва за Днепр». Сражение на Правобережной 

Украине. Корсунь-Шевченковская операция. Причины 

успеха советского наступления осенью 1943 г. — 

весной 1944 г. 

Окончательное освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Восточную и Центральную 

Европу. Важнейшие сражения: операция «Багратион», 

Ясско-Кишиневская операция, Висло-Одерская 

операция, Восточно-Прусская, Берлинская операции. 

Освобождение Праги. Капитуляция Германии. 

Наиболее известные факты фальсификации истории, 

связанные с освободительной миссией Красной армии в 

Европе. Начало восстановления экономики 

освобожденных регионов СССР. 

СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской 

коалиции. Проблема «второго фронта». Ленд-лиз и его 

значение.  Иностранные воинские формирования в 

составе советских войск. Взаимодействие с 

болгарскими, румынскими и югославскими войсками в 

борьбе с гитлеровцами. Варшавское восстание. 

Действия «Армии Крайовой» и «Армии Людовой». 

Проблема открытия «второго фронта» в Европе. 

Операция «Оверлорд» и наступление войск западных 

союзников в 1944–1945 гг. Советско-японская война 

1945 г. и атомные бомбардировки японских городов со 

стороны США. Капитуляция Японии.  



Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. 

Формирование основ ялтинского послевоенного 

мироустройства. Новые территории в составе СССР. 

Судебные процессы над главными военными 

преступниками: Нюрнбергский, Токийский, 

Хабаровский. Итоги Великой Отечественной и второй 

мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. 

11 СССР в 1945–1991 гг.: от 

послевоенного 

восстановления до 

Беловежских 

соглашений. 

Советский Союз и зарубежный мир в послевоенные 

годы (1945–1984). ССР, страны Запада и Востока в 

первое послевоенное десятилетие. Основные процессы 

экономического и социально-политического развития 

стран Запада. Колониальная система и начало её 

распада.  

 «Поздний сталинизм» в СССР (1945–1953). 

Восстановление экономики. Социально-

демографические процессы. Голод 1946–1947 гг. 

«Холодная война» и ее влияние на социально-

экономическое развитие страны. Крупнейшие стройки 

десятилетия. «Сталинский план преобразования 

природы». Надежды в обществе на либерализацию 

политического режима. Новый виток массовых 

репрессий. «Борьба с космополитизмом».  

Международное положение и внешняя политика СССР 

в послевоенный период. Начало «холодной войны» и 

формирование биполярного мира. Образование ГДР и 

ФРГ. СССР и война в Корее. «План Маршалла». 

Создание НАТО и ЕЭС. Смысл холодной войны» как 

комплексного противостояния в экономической, 

военно-технической, дипломатической, 

идеологической и культурной сферах. 

«Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая 

половина 1960-х гг.). Борьба за власть после смерти И. 

В. Сталина. Причины, обусловившие победу Н. С. 

Хрущева. Отказ от политики массовых репрессий и его 

последствия. ХХ съезд КПСС. Сокращение армии, 

ставка на ракетные войска. Завершение в СССР 

процесса урбанизации и экономические последствия 

этого. Начало формирования слоя несменяемых 

руководителей. Поиск командой Хрущева новых 

методов интенсификации экономики. Создание 

совнархозов. Освоение Целины и другие новации в 

сельском хозяйстве. Практические результаты реформ. 

Важнейшие достижения СССР в этот период: успехи в 

решении жилищной проблемы, лидирующие позиции в 

исследованиях космоса и компьютерных технологиях. 

Замедление темпов роста экономики к середине 1960-х 

гг. Изменения в общественных настроениях. Феномен 

«шестидесятников». Ослабление «железного занавеса». 

Развитие туризма (в том числе — международного). 

Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 



Московские кинофестивали. Антирелигиозная 

политика. Кампания против «формализма и 

абстракционизма». Причины отстранения Хрущева от 

власти. 

Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 

1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. Принцип 

коллективного руководства. Выбор стратегического 

пути развития страны в середине 1960-х гг. Реформа по 

внедрению в экономику принципов экономического 

стимулирования и причины ее свертывания («реформа 

А.Н. Косыгина»). Взаимоотношения союзного центра и 

республик СССР. Возрастание роли и значения ВПК и 

ТЭК. Освоение нефтегазовых месторождений Западной 

Сибири и их значение. Строительство Байкало-

Амурской магистрали. Проекты международного 

сотрудничества с Европой (газопровод «Дружба») и 

экономические санкции. СССР — вторая экономика 

мира. Динамика экономического развития СССР в 

середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению с 

ведущими странами Запада. Научно-техническая 

революция и советская экономика. Причины снижения 

темпов экономического развития и появления 

кризисных явлений к началу 1980-х гг. Рост «теневой 

экономики». Ситуация в сельском хозяйстве. Причины 

неудач в решении продовольственной проблемы.  

Советское общество в период «позднего социализма». 

Приоритеты социальной политики. Повышение 

культурно-образовательного уровня и материального 

благосостояния граждан.  Формирование советского 

«среднего класса». Рост потребительских запросов 

населения и обострение проблемы товарного дефицита. 

Принятие Конституции СССР 1977 г. Рост влияния 

КПСС. Увеличение привилегий номенклатуры к началу 

1980-х гг. Общественные настроения и критика власти. 

Феномен «шестидесятников». Диссиденты. Уход 

молодежи в неформальные движения (КСП, хиппи и 

др.). Снижение доверия к государственным СМИ. 

«Самиздат» как социальный феномен. Правозащитное 

движение. Потребительские тенденции в социуме.  

Основные направления развития культуры и духовной 

жизни в СССР. Процессы эволюции городской среды, 

структур повседневности. Осуществление всеобщего 

обязательного семилетнего образования, расширение 

среднего образования. Совершенствование содержания 

образования и методов обучения. Переход к всеобщему 

политехническому обучению. Профессионализация 

старших классов. Переход школы на новое содержание 

образования. Введение всеобщего среднего 

образования. Социалистические идеалы воспитания. 

Развитие педагогической науки (М.А. Данилов, В.В. 

Давыдов, Л.В. Занков). 



От «сталинского ампира» — к функциональной 

архитектуре. Живопись — от «сурового стиля» до 

импрессионизма. Выставка «30 лет МОСХ» и разгром 

«второго русского авангарда». «Бульдозерная 

выставка». Поэтапная легализация 

нонконформистского изобразительного искусства. 

Создание крупных мемориальных комплексов, 

увековечивающих память о Великой Отечественной 

войне. Феномен «авторской песни». Вокально-

инструментальные ансамбли. Русский рок. Советский 

кинематограф послевоенного периода. От 

«Малокартинья» позднего сталинизма к «Советской 

новой волне». Награды советских фильмов на 

зарубежных кинофестивалях. Комедии Появление в 

1980-х годах кинофильмов «массового» жанра — 

первые советские фильмы-катастрофы и боевики. 

Расцвет советской мультипликации и ее мировое 

признание. Развитие телевидения. Многосерийные 

телефильмы и телесериалы. Формирование культурного 

андеграунда. 

Национальный вопрос в послевоенном СССР. Курс на 

выравнивание социального и культурного уровней 

развития республик СССР, формирование в этих 

республиках национальной интеллигенции. Попытки 

советского руководства создать новую историческую 

общность — «советской народ». Причины неудачи этой 

политики. Нарастание националистических настроений 

в республиках в первой половине 1980-х гг. 

Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1950-е – начале 1980-х гг. Основные очаги 

напряженности и международные процессы. 

Деколонизация. Усиление социалистического 

«вектора» в странах «третьего мира». Соотношение сил 

просоветского и проамериканского блоков в середине 

1950-х гг. Попытка Хрущева добиться потепления 

международных отношений во второй половине 1950-х. 

Берлинский и Карибский кризисы. Достижение 

военного паритета по обычным и ядерным 

вооружениям. Советско-американское соперничество в 

Латинской Америке. Кубинская революция. Позиция 

СССР в Арабо-израильском противостоянии. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Складывание системы 

информационного давления на СССР и его союзников. 

Политика СССР по отношению к странам 

социалистического содружества. Советско-китайские 

отношения. СССР и война во Вьетнаме. Разрядка 

международной напряженности в 1970-е гг. 

Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. 

Проекты экономической интеграции СССР и Западной 

Европы (газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, 

поставки советского газа и нефти за рубеж). Усиление 



внешнеполитических вызовов для СССР в первой 

половине 1980-х гг.: обострение советско-американских 

и советско-китайских отношений, международная 

реакция на ввод советских войск в Афганистан, 

политический кризис в социалистической Польше.  

Период «перестройки» и распад СССР (1985–1991).  

СССР к середине 1980-х гг. Попытки реформирования 

советской системы. М.С. Горбачев и начало обновления 

руководящих кадров. Поиск выхода из кризиса — 

«госприемка», антиалкогольная кампания, 

Госагропром. Формирование идеологии нового курса: 

«ускорение», «гласность», «перестройка». Реакция 

населения на политику «перестройки». Концепция 

«механизма торможения». Политическая реформа. 

Съезд народных депутатов. Экономическая реформа: 

кооперативы и государственные предприятия с 

выборными директорами и СТК. Результаты реформы. 

«Явочная» приватизация.  

Изменения в духовной жизни и культурной политике. 

Перемены в отношении государства и церкви. Начало 

возвращения храмов верующим, восстановление 

монастырей. 1000-летие Крещения Руси. Политизация 

культурной сферы. Споры о политических событиях 

1930-х — 1940-х гг. как инструмент в политической 

борьбе. Рост влияния «четвертой власти». Журнал 

«Огонек». Новое руководство во главе творческих 

союзов. Телепрограммы «Взгляд» и «Прожектор 

Перестройки». Отмена цензуры и широкое 

проникновение западной массовой культуры. Феномен 

«видеосалонов». Новые веяния в кинематографе — 

обращение к ранее запретным темам и стилям. 

Внешняя политика периода «перестройки». «Новое 

мышление». Советско-американский договор о ракетах 

малой и средней дальности. Роспуск ОВД и СЭВ. 

Поэтапная сдача руководством СССР 

внешнеполитических позиций. Объединение Германии 

и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные 

революции» в Восточной Европе.  

«Парад суверенитетов» — причины и следствия. 

Обострение межнациональных конфликтов. Причины 

возникновения и обострения противостояния 

руководства РСФСР и руководства СССР. 

«Новоогаревский процесс» и договор об учреждении 

Союза Суверенных Государств. Путч ГКЧП, 

учреждение Содружества Независимых Государств, и 

роспуск СССР. Непосредственные и долгосрочные 

последствия распада СССР. Дискуссия о причинах 

распада СССР. Окончание «холодной войны». Вопрос о 

судьбе советского ядерного оружия. Европейская 

интеграция 

12 Российская Федерация в 

1991–2022 годах 

Россия в 1990-е годы.  



 Последствия распада СССР для российской экономики 

и обороноспособности.  

Рыночные реформы и их социальные последствия. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация — 

позитивные и негативные аспекты. Причины отказа от 

альтернативных проектов приватизации. Свобода 

внешней торговли, свобода выезда за рубеж, 

окончательное крушение железного занавеса, хождение 

иностранной валюты. Рост зависимости экономики от 

международных цен на энергоносители. Нарастание 

негативных последствий реформ. Безработица, 

деиндустриализация, «челноки», криминализация 

общества, падение жизненного уровня большинства 

населения, имущественное расслоение, формирование 

олигархата. Финансовые пирамиды. Залоговые 

аукционы.  «Новые русские». Смена ценностных 

ориентиров. Экономический кризис 1998 г. Кризис 

образования и науки. Демографические последствия 

трансформационного шока. Новая роль религии и 

Церкви в постсоветской России.  

Центр и регионы Федерации. Центробежные 

тенденции. Федеративный договор 1992 г. Борьба за 

восстановление конституционного порядка в Чечне. 

Хасавюртовские соглашения. Особенности 

политических процессов 1990-х гг. Б. Н. Ельцин и его 

окружение. Складывание и особенности 

многопартийности 1990-х гг. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Нарастание противоречий по поводу хода и результатов 

реформ между президентом и Верховным Советом. 

Политический кризис 1993 г. и его разрешение. 

Принятие Конституции РФ 1993 г. Болезнь Ельцина и 

снижение управляемости страной. Назначение премьер-

министром РФ В.В. Путина. Победа над 

международным терроризмом в Чечне.  

Международное положение и внешняя политика 

России. Формирование однополярного мира. Распад 

Югославии. Завершение вывода российских войск из 

Европы. Заключение с США договора СНВ-2. 

Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет 

Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в 

1999 г. как переломный момент взаимоотношений 

России с Западом. Начало интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве. Проблема «советских 

долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. 

Миротворческая миссия России в Приднестровье и 

Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-

азербайджанского конфликта из-за Нагорного 

Карабаха.  

Культура России в 1990-е гг. Российская средняя и 

высшая школа в условиях постсоветских 

трансформаций. «Натиск» массовой культуры. Бурный 



рост шоу-бизнеса и индустрии развлечений. 

Коммерциализация кино и телевидения. Сокращение 

количества производства отечественных кинолент. 

Возрастание роли телевидения. Появление новых 

форматов телепередач: ток-шоу, реалити-шоу. 

Телереклама. Видеоклипы. Спутниковое и кабельное 

телевидение. Преобладание «легких жанров» в 

литературе и музыке. Театральное искусство. Создание 

телеканала «Культура». Феномен «актуального 

искусства». Соцарт как новый стиль в живописи и 

театре. Новые формы творчества: артобъекты, 

инсталляции, перформансы. Общественные дискуссии 

о «текущем моменте» и перспективах развития страны.  

Россия в начале XXI в. Тенденции и проблемы мирового 

развития начала нового тысячелетия. 

Постиндустриальное общество. Интернет. 

Информационная революция. Информационная 

экономика. Экономические кризисы. Глобализация и 

региональная интеграция. Интеграционные процессы в 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. 

Глобальные проблемы современности. Борьбе с 

терроризмом. Миграционный кризис. Пандемия covid-

19. Новая научная картина мира. Постнеклассическая 

модель науки. Основные процессы международной 

жизни. Региональные конфликты.  

Политическое развитие России в начале века. 

Преодоление противостояния парламента и 

правительства. Укрепление «вертикали власти», 

создание федеральных округов. Восстановление в 

Чечне конституционного порядка. Разграничение 

властных полномочий федерального центра и регионов. 

Приведение местного законодательства в соответствие 

с федеральным. Переизбрание В. В. Путина 

президентом в 2004 г., главные положения его 

политической программы. Рост устойчивости 

политической системы России, консолидация ведущих 

политических сил страны. Борьба с терроризмом на 

территории РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д. 

А. Медведева, деятельность В. В. Путина на посту 

председателя Правительства. Принятие новой военной 

доктрины (2010). Переизбрание В. В. Путина 

президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный 

референдум 2020 г. 

Социально-экономическая ситуация. Устойчивый 

экономический рост 2000-х гг. Курс на 

сбалансированный бюджет, минимизацию инфляции, 

повышение уровня жизни населения, технологическую 

модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в 

бюджете страны. «Цифровой прорыв» — 

стремительное проникновение цифровых технологий во 

все отрасли жизни. Широкое внедрение интернет-

технологий в производство, связь, и их влияние на 



медиасферу. Распространение в России различных 

социальных сетей, формирование интернет-сегмента 

экономики. Политика построения инновационной 

экономики. Технопарки. Инновационный центр 

«Сколково». Процесс восстановления научного 

потенциала и его трудности. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Государственная 

программа повышения рождаемости. Программы 

развития вооруженных сил. Влияние международных 

санкций (2014–2022  гг.) на экономику страны.  

Социальное и культурное развитие. Внедрение в России 

«Болонской системы» образования. Система ЕГЭ. 

Негосударственные вузы и школы. Позитивные и 

негативные аспекты образовательной реформы. 

Миграционная политика РФ, рост продолжительности 

жизни и уровня рождаемости. Пандемия КОВИД и 

борьба с ней в России. Русский рок, русский рэп. 

Феномен социальных сетей, блогерство и 

видеоблогерство, сетевая культура. Видеоигры как 

культурный феномен. Ролевое движение. 

Внешняя политика в 2000–2013 гг. Позиция России по 

отношению к Англо-Американскому вторжению в Ирак 

в 2003 г., интервенции стран НАТО в Ливию, вводу 

войск коалиции западных стран в Афганистан, и 

вмешательству США и их союзников в гражданскую 

войну в Сирии. Вступление РФ в ВТО. Продолжение 

расширения НАТО на восток. Отход России от 

односторонней ориентации на страны Запада, ставка на 

много-векторную внешнюю политику. Вступление РФ 

в ШОС и БРИКС. Китайский и латиноамериканский 

векторы внешней политики России. Интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве. Создание 

ОДКБ. Образование Союзного государства России и 

Белоруссии. Феномен «цветных революций» в мире и на 

постсоветском пространстве. Нападение Грузии на 

Южную Осетию и российских миротворцев в 2008 г., 

«принуждение Грузии к миру».  «Арабская весна» и ее 

влияние на международную политику. Создание на 

ближнем Востоке экстремистской 

квазигосударственной группировки ИГИЛ 

(организация, запрещенная в РФ) Внешнеполитические 

события 2014–2022 гг. Вступление мира в период 

«политической турбулентности». Провозглашение 

руководством Грузии и Украины курса на вступление в 

НАТО. Односторонний выход США из договора о 

ракетах средней и малой дальности. Государственный 

переворот 2014 г. на Украине и его последствия. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, 

создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их 

судьба. Нарастание напряженности во 

взаимоотношениях с США и их европейскими 

союзниками. Успешная деятельность российского 



воинского контингента в Сирии. Роль ОДКБ в 

сохранении стабильности в Казахстане. Обострение 

конфликта и периодические боевые действия в 

Нагорном Карабахе, роль России в их урегулировании. 

Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз 

национальной безопасности России. Официальное 

признание ЛНР и ДНР Россией. Начало специальной 

военной операции на Украине. Санкционное давление 

стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от 

остального мира. Цели специальной военной операции. 

Вхождение в состав России Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области. 

Исторические процессы на территории 

Калининградской области в новейшее время. 

Провинция Восточная Пруссия в системе советско-

германских отношений в межвоенный период. Участие 

СССР в Восточной ярмарке в Кенигсберге.  

Территория провинции в годы Второй мировой войны. 

Советские гражданские лица («остарбайтеры») и 

военнопленные на земле Восточной Пруссии. Система 

лагерей для военнопленных. Подготовка боевых 

действий на территории провинции. Советские 

разведгруппы. Гумбинненская и Восточно-Прусская 

наступательные операции Красной армии. Штурм 

Кенигсберга. Память о Великой Отечественной войне 

на Калининградской земле.  

Международно-правовые аспекты создания 

Калининградской области. Деятельность чрезвычайных 

органов управления. Интеграция региона в 

административно-правовое и социально-экономическое 

пространство СССР. Кампания переименований. 

Заселение области: организация, масштабы, результаты.  

Депортация немецкого населения. Структура 

экономики края в советский период. Крупнейшие 

предприятия. Рыбопромышленный комплекс. Сельское 

хозяйство. Роль области в экономическом развитии 

страны. Социальное и культурное развитие. 

Градостроительство. Место области в развитии 

отечественной литературы советского и постсоветского 

времени. 

Калининградская область в конце 1980-х – 1990-е гг. 

Превращение области в российский эксклав на Балтике. 

Миграционные процессы. Трансформация 

региональной экономики в условиях рыночных реформ. 

Особая экономическая зона. Управление и 

самоуправление. Развитие туристическо-

рекреационного сектора. Строительство и развитие 

инфраструктуры. Обеспечение энергетической 

безопасности края. Область в условиях санкционного 

давления. Место Калининградской области в системе 

российских регионов. 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

1. История как наука.  

2. Периодизация и факторы российской истории.  

3. Северная Евразия: от каменного века к эпохе цивилизаций древности. 

4. Евразия в период раннего Средневековья. Образование государства Русь 

5. Русь в контексте развития средневековых цивилизаций Запада и Востока (XI – 

начало XIII в.) 

6. Русские земли в XIII — первой половине XV в.   

7. Формирование и развитие единого русского государства во второй половине XV–

XVI вв.  

8. Смутное время: от национальной катастрофы к восстановлению суверенитета и 

единства.  

9. Русское государство в XVII веке: процессы консервативной модернизации и 

социальные катаклизмы.  

10. Новые рубежи России: процессы колонизации и расширения границ в 

отечественной истории XVII века.  

11. Россия в период реформ Петра I. От царства к империи.  

12. Процессы модернизации в истории Российской империи середины – второй 

половины XVIII в.  

13. Россия на международной арене «века Просвещения».  

14. Российская империя в первой половине XIX в.: государственные реформы и 

внешняя политика.   

15. Великие реформы Александра II как модернизационный проект.   

16. Власть и общество во второй половине XIX в. 

17. Россия как континентальная империя. Национальная политика и дипломатия. 

18. Россия в начале XX века: процессы модернизации, революция и реформы.   

19. Великая российская революция (1917–1922 гг.) и ее международный резонанс.  

20. СССР в 1920-е гг.  

21 Время «Великого перелома». СССР в 1930-е гг.  

22. Начальный этап Великой Отечественной войны.   

23. Коренной перелом и завершающий этап Великой Отечественной войны.  

24. СССР в первые послевоенные годы: восстановление экономики и 

международные отношения.  

25. Советское общество и государство в середине 1950-х – начале 1980-х гг.  

26. «Перестройка» и распад СССР.  

27. Россия в 1990-е гг.: экономические и политические преобразования, внешняя 

политика.   

28. Российская Федерация в начале XXI в. и современный мир. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

1. Особенности научного исторического познания. История и память о прошлом.   

2. Народы и государства Причерноморья в древности.  

3. Ранние сведения о руси. Деятельность первых древнерусских князей.  

4. Государство и общество Руси в XI – начале XIII в.   



5–6. Война и мир в Древней Руси.  

7. Особенности и достижения культуры средневековой Руси.  

8. Формирование представлений и стереотипов о России в Европе в XVI–XVII вв.  

9. «Сибирская эпопея» XVII века: открытие и освоение новых земель русскими 

землепроходцами и колонистами.  

10. Педагогическая мысль Древней Руси и Русского государства.  

11. Крепостническая система и сословное общество России в XVIII веке.  

12. Война и дипломатия в эпоху Просвещения 

13. Просвещение в России в эпоху Петра I и Екатерины Великой.   

14. Прошлое и настоящее России в русской общественной мысли первой половины 

XIX в.  

15-16. Война и дипломатия «долгого XIX века».  

17-18. Педагогическая мысль и система образования в Российской империи XIX – 

начала XX в.   

19. Педагогические идеи 1920-х – 1930-х гг. и политика советской власти в сфере 

народного образования.  

20. Коллективизация в СССР и ее роль в истории российской деревни.  

21. «Без срока давности». Нацистские преступления на территории СССР.  

22. Духовная жизнь и культура военных лет.  

23. Сталинградская битва – начало коренного перелома в войне.  

24. Восточно-Прусская операция Красной Армии.  

25. Переселенческие кампании послевоенного времени (на примере 

Калининградской области).  

26. Советская школа послевоенного времени.  

27. Советская космическая программа: «через тернии к звездам».  

28. Калининградская область в 1990-е гг.: практики выживания и структуры 

повседневности.   

29. События и процессы Новейшего времени в зеркале семейной памяти (подведение 

итогов проектной работы). 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

1. История как наука.  

2. Периодизация и факторы российской истории.  

3. Северная Евразия: от каменного века к эпохе цивилизаций древности. 

4. Евразия в период раннего Средневековья. Образование государства Русь 

5. Русь в контексте развития средневековых цивилизаций Запада и Востока (XI – 

начало XIII в.) 

6. Русские земли в XIII — первой половине XV в.   

7. Формирование и развитие единого русского государства во второй половине XV–

XVI вв.  

8. Смутное время: от национальной катастрофы к восстановлению суверенитета и 

единства.  

9. Русское государство в XVII веке: процессы консервативной модернизации и 

социальные катаклизмы.  

10. Новые рубежи России: процессы колонизации и расширения границ в 

отечественной истории XVII века.  

11. Россия в период реформ Петра I. От царства к империи.  

12. Процессы модернизации в истории Российской империи середины – второй 

половины XVIII в.  

13. Россия на международной арене «века Просвещения».  



14. Российская империя в первой половине XIX в.: государственные реформы и 

внешняя политика.   

15. Великие реформы Александра II как модернизационный проект.   

16. Власть и общество во второй половине XIX в. 

17. Россия как континентальная империя. Национальная политика и дипломатия. 

18. Россия в начале XX века: процессы модернизации, революция и реформы.   

19. Великая российская революция (1917–1922 гг.) и ее международный резонанс.  

20. СССР в 1920-е гг.  

21 Время «Великого перелома». СССР в 1930-е гг.  

22. Начальный этап Великой Отечественной войны.   

23. Коренной перелом и завершающий этап Великой Отечественной войны.  

24. СССР в первые послевоенные годы: восстановление экономики и 

международные отношения.  

25. Советское общество и государство в середине 1950-х – начале 1980-х гг.  

26. «Перестройка» и распад СССР.  

27. Россия в 1990-е гг.: экономические и политические преобразования, внешняя 

политика.   

28. Российская Федерация в начале XXI в. и современный мир. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение заданий, 

выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:  

1. Особенности научного исторического познания. История и память о прошлом.   

2. Народы и государства Причерноморья в древности.  

3. Ранние сведения о руси. Деятельность первых древнерусских князей.  

4. Государство и общество Руси в XI – начале XIII в.   

5–6. Война и мир в Древней Руси.  

7. Особенности и достижения культуры средневековой Руси.  

8. Формирование представлений и стереотипов о России в Европе в XVI–XVII вв.  

9. «Сибирская эпопея» XVII века: открытие и освоение новых земель русскими 

землепроходцами и колонистами.  

10. Педагогическая мысль Древней Руси и Русского государства.  

11. Крепостническая система и сословное общество России в XVIII веке.  

12. Война и дипломатия в эпоху Просвещения 

13. Просвещение в России в эпоху Петра I и Екатерины Великой.   

14. Прошлое и настоящее России в русской общественной мысли первой половины 

XIX в.  

15-16. Война и дипломатия «долгого XIX века».  

17-18. Педагогическая мысль и система образования в Российской империи XIX – 

начала XX в.   

19. Педагогические идеи 1920-х – 1930-х гг. и политика советской власти в сфере 

народного образования.  

20. Коллективизация в СССР и ее роль в истории российской деревни.  

21. «Без срока давности». Нацистские преступления на территории СССР.  

22. Духовная жизнь и культура военных лет.  

23. Сталинградская битва – начало коренного перелома в войне.  

24. Восточно-Прусская операция Красной Армии.  

25. Переселенческие кампании послевоенного времени (на примере 

Калининградской области).  

26. Советская школа послевоенного времени.  

27. Советская космическая программа: «через тернии к звездам».  

28. Калининградская область в 1990-е гг.: практики выживания и структуры 

повседневности.   



29. События и процессы Новейшего времени в зеркале семейной памяти (подведение 

итогов проектной работы). 

 

Выполнение учебно-исследовательского проекта «XX век в зеркале семейной и 

локальной истории». Проект выполняется на протяжении всего периода освоения курса 

«История России». Подробные инструкции по выполнению и оформлению проекта 

предоставляются преподавателем дополнительно.  

Примерная структура проекта: 

А).     Составление генеалогической схемы («древа») семьи.  

Б).     Создание историко-географической карты, отражающей историю семьи в XX 

веке.  

В). Проведение историко-социологического анализа поколений семьи 

(профессиональные занятия, уровень образования, характер социальной мобильности, 

число детей в семье и др.) с целью выявление тенденций эволюции социального облика 

поколений.  

Г). Герои и подвижники в истории семьи. Составление справок о предках – 

участниках мировых войн, других вооруженных конфликтов, тружениках производства, 

науки, других сфер экономики, педагогах и представителях творческих профессий.  

Д). Семейная историческая память – выявление специфики памяти о прошлом у 

представителей различных поколений семьи.  

Е). Семья и «малая родина» (город, поселок, район) в истории просвещения и 

педагогики – формирование базы фактов (материалов), в том числе изобразительных, 

подготовка информационных обзоров.  

Ж). Аналитическое эссе, в котором излагаются результаты изысканий о воздействии 

событий, явлений и процессов «большой истории» (история страны, всемирно-

исторические процессы) на исторический путь семьи, на развитие региона (родного города, 

села, района).   

З). Создание творческого информационного продукта (инфографика, презентация, 

видеоролик и т.д.) с отображением наиболее важных результатов проекта.  

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 



самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

1. Историческая наука и 

память о прошлом 

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

2. Народы и государства на 

территории современной 

России в древности  

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

3. Русь в IX — первой трети 

XIII в. 

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

4. Русские земли в XIII – 

первой половине XV вв. 

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

5. Формирование и развитие 

единого русского государства 

во второй половине XV–XVI 

вв. 

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

6. Российское государство в 

XVII в. 

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

7. Россия в XVIII в.: традиции и 

модернизация.  

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

8. Российская империя в XIX – 

начале XX в.: государство, 

общество, культура. 

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

9. Советское государство и 

общество: от революционного 

старта к «консервативной 

модернизации» (1917 – 1930-е 

гг.) 

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

10. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны 

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

11. СССР в 1945–1991 гг.: от 

послевоенного восстановления 

до Беловежских соглашений. 

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

12. Российская Федерация в 

1991–2022 годах 

УК-1 Тестирование, опрос на практическом 

занятии 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 
Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

Short Answer Кого называют «отцом 

истории»? 

 Геродот 

Short Answer Как называют главный метод 

исторической науки? 

 Историзм 

Short Answer Автор «Истории государства 

Российского»? 

 Карамзин 

Short Answer Название теории 

происхождения 

древнерусского государства 

М.В. Ломоносова 

 Антинорманиз

м 

Single 

Selection 

Метод, рассматривающий 

исторические процессы в их 

развитии, 

исторический 

хронологический 

диалектический 

1 



взаимодействии и 

взаимовлиянии 

 

ретроспективный 
 

Single 

Selection 

Принцип исторической науки, 

требующий рассматривать 

исторический процесс таким, 

каким он был в 

действительности, а не таким, 

каким бы нам хотелось 

  

Историзма 

объективности 

социального подхода 

диалектический 
 

2 

Single 

Selection 

Подход к исследованию 

исторических процессов, в 

основе которого лежит 

взаимодействие и 

взаимовлияние 

производительных сил, 

производственных отношений 

и классовой борьбы 

  

исторический 

Логический 

формационный 

цивилизационный 
 

3 

Multiple 

Selection 

К вспомогательным 

историческим дисциплинам 

относятся: 

сфрагистика 

палеография 

криптография 

мемуаристка 
 

1,2 

 
Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

SingleSelectio

n 

Какая из 

перечисленных 

реформ была 

осуществлена 

Петром I 

Открытие первого университета 

Уничтожение патриаршества 

Учреждение Верховного тайного совета 

Открытие Академии художеств 
 

2 

SingleSelectio

n 

Какое из сражений 

произошло раньше? 
Гангутская битва 

Взятие Измаила 

Битва при Гросс-Егерсдорфе 

Полтавская битва 
 

4 

SingleSelectio

n 

Что из 

перечисленного 

относится к 

результатам реформ 

Петра I? 

Создание новых отраслей промышленности 

Улучшение положения крепостных крестьян 

Превращение дворянства в 

привилегированное сословие 

Утрата позиций на международной арене 
 

1 

SingleSelectio

n 

Противником 

России в Северной 

войне была 

Пруссия 

Швеция 

Речь Посполитая 

Дания 
 

2 

SingleSelectio

n 

Что из 

перечисленного 

относится к 

реформам Петра I? 

Введение подушной подати 

Секуляризация церковных земель 

Генеральное межевание земель 

Жалованная грамота дворянству 
 

1 

Comparison Соотнесите даты и 

события  

1700 - 1721 Русско-турецкая война 

1756 - 1763 Северная война 

1773 - 1775 Восстание Е. Пугачева 

1768 - 1774 Семилетняя война 
 

1-2,2-4,4-1,3-

3 



Comparison Соотнесите имена и 

события 

Петр I Открытие университета 

Екатерина II Принятие табели о рангах 

Анна Иоанновна Создание Уложенной 

комиссии 

Елизавета 

Петровна 

Отказ принять кондиции 

 

1-2,2-3,3-4,4-

1 

Comparison Соотнесите имена и 

события 

Михаил 

Ломоносов 

Сподвижник Петра Великого 

Александр 

Радищев 

Автор антинорманнской теории 

Василий 

Татищев 

Автор первого труда по истории 

России 

Феофан 

Прокопович 

Автор «Путешествия из 

Петербурга в Москву» 
 

1-2,2-4,3-3,4-

1 

Comparison Соотнесите 

термины и понятия 

протекциони

зм 

Форма правления, при которой 

вся власть принадлежит монарху  

рекрутчина Изъятие материальных и 

земельных богатств у церкви  

Абсолютизм Экономическая политика, 

направленная на защиту 

национальной промышленности 

секуляризац

ия 

Проведение регулярных наборов 

населения в постоянную армию 
 

1-3,2-4,3-1,4-

2 

Comparison Соотнесите даты и 

события 
1803 Восстание декабристов 

1825 Указ о вольных хлебопашцах 

1861 Создание Государственного 

совета 

1810 Отмена крепостного права 
 

1-2,2-1,3-4,4-

3 

Comparison Соотнесите имена 

современников 
Александр I А.М. Горчаков 

Николай I М.М. Сперанский 

Александр II Н.Х. Бенкендорф 

Александр III К.П. Победоносцев 
 

1-2,2-3,3-1,4-

4 

Comparison Соотнесите события Бородино Отечественная война 1812 

Оборона Шипки Крымская война 

Оборона 

Севастополя 

Русско-турецкая война 1877 

- 1878 

Присоединение 

Финляндии 

Русско-шведская война 1807 

– 1808 гг. 
 

 

1-1,2-3,3-2,4-

4 

SingleSelectio

n 

Первым главой 

советского 

правительства 

являлся 

В.И. Ленин 

И.В. Сталин 

Рыков 

Л.Д. Троцкий 
 

1 

SingleSelectio

n 

Москва стала 

столицей советской 

России в 

1918 г. 

1922 г. 

1917 г. 

1934 г. 
 

1 

SingleSelectio

n 

Что из 

перечисленного 

относится к 

политике военного 

коммунизма? 

Запрет на ведение частной торговли 

Разрешение применения наемного труда 

Разрешение аренды земли 

Создание бирж труда 
 

1 



SingleSelectio

n 

Какое из 

перечисленных 

событий произошло 

раньше? 

Заключение Брестского мира 

Принятие декрета о земле 

Образование СССР 

Вхождение СССР в Лигу наций 
 

2 

SingleSelectio

n 

Какое из 

перечисленных 

событий произошло 

позже? 

Заключение пакта о ненападении с Германией 

Принятие первой конституции СССР 

Образование СНК 

Вступление СССР в Лигу наций 
 

1 

 

Темы для учебной дискуссии (примеры) 

Болонская система образования: дискуссионные вопросы 

Введение Единого государственного экзамена в России: плюсы и 

минусы 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

История как наука 

Периодизация российской истории 

Факторы и специфика исторического развития России 

Евразийское пространство в первобытную эпоху  

Цивилизации древности и народы Северной Евразии  

Евразия в период раннего Средневековья. Образование государства Русь 

Русь в контексте развития средневековых цивилизаций Запада и Востока (XI – начало 

XIII в.) 

Русские земли в XIII веке 

Историческое развитие русских земель в XIV – первой половине XV в.  

Художественная культура Средневековой Руси 

Формирование единого Русского государства в XV – начале XVI в.  

Русское государство и мир в начале эпохи Нового времени   

Русское государство в начале XVII в. Смутное время 

Процессы модернизации в России XVII в.  

Россия и ведущие страны Европы и Азии в XVII веке 

Культура Русского государства (конец XV–XVII вв.) 

Православие и православная церковь в российской истории XIII–XVII вв.  

Педагогические идеи и образование в Древней Руси и Русском государстве XVI-XVII 

вв.  

Россия в период преобразований Петра I 

Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война  

Россия во второй половине XVIII в.  

Международное положение и внешняя политика России в XVIII в.  

Культурное пространство России в XVIII веке.  

Педагогические идеи XVIII века в России. 

Образование и просвещение в России второй половины XVIII в.  

Россия в первой четверти XIX в.  

Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии.  

Российская империя во второй четверти XIX в. 



Восточный вопрос во внешней политике России в период правления Николая I. 

Крымская война 

Реформы 1860-х – 1870-х гг.  

Государственный реформизм 1880-х – начала 1890-х гг.  

Власть и общество во второй половине XIX в.  

Россия и мир во второй половине XIX века 

Россия в начале XX века: процессы модернизации, политический курс, внешняя 

политика 

Революция 1905–1907 гг. Опыт российского парламентаризма  

Национальная политика в Российской империи (XIX – начала XX в.) 

Развитие системы образования в Российской империи в XIX – начале XX в.  

Педагогические идеи в истории отечественной культуры XIX – начала XX в. 

Художественная культура России в XIX – начале XX в. 

Исторические процессы на территории Калининградской области в средние века и 

новое время 

Россия в Первой мировой войне.  

Великая российская революция (1917–1922): дискуссия о причинах и предпосылках, 

развитие революционного процесса в феврале – октябре 1917 г. 

 Великая российская революция (1917–1922): первые преобразования большевиков, 

Гражданская война как национальная катастрофа 

Великая российская революция (1917–1922): выход страны из Гражданской войны, 

корректировка экономического курса, итоги, последствия и международный резонанс 

революции.  

Советский Союз в 1920-e годы  

Время «Великого перелома». СССР в 1930-е годы 

Социальные преобразования 1920-х-1930-х гг.  

Педагогические идеи и эксперименты 1920-х-1930-х гг.  

Советская школа и система высшего образования в межвоенный период  

Международное положение и внешняя политика СССР в 1930-е гг.  

Великая Отечественная война (1941–1945): периодизация, начальный этап, 

мобилизация экономики и общества. 

 Великая Отечественная война (1941–1945): оккупационный режим и движение 

сопротивления, коренной перелом, советская дипломатия в годы войны. 

Великая Отечественная война (1941–1945): завершающий период войны, 

освободительная миссия Красной Армии в Европе, итоги и последствия войны.  

Восточно-Прусская операция Красной Армии.  

Роль советской науки, медицины, культуры в обеспечении устойчивости фронта и 

тыла в годы Великой Отечественной войны 

Советский Союз и зарубежный мир в послевоенные годы (1945–1953).  

Атомный проект в истории советской науки.  

Создание Калининградской области и ее заселение в послевоенные годы  

СССР в 1953–1984 гг. Процессы социально-экономического и политического 

развития. 

«Холодная война» как исторический феномен. 

Школьные реформы в отечественной истории второй половины XX в. 

Педагогические идеи послевоенного времени.   



Период «перестройки» и распад СССР (1985–1991) 

Калининградская область в советский период 

Россия в 1990-е годы 

Россия в начале XXI века 

Калининградская область на рубеже XX-XXI вв.  

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 



 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Земцов, Б. Н. История России: учебник / Б.Н. Земцов, А.В. Шубин, И.Н. Данилевский. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 584 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/972180. - 

ISBN 978-5-16-014251-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1896658 (дата обращения: 12.01.2024). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Мунчаев, Ш. М. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Норма: ИНФРА-М, 2024. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2114313 (дата обращения: 

12.01.2024). – Режим доступа: по подписке. 

3. Нестеренко, Е. И. История России: учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. 

Петухова, Я.А. Пляйс. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2024. — 296 с. - ISBN 

978-5-9558-0138-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/2039992 (дата обращения: 12.01.2024). – Режим доступа: 

по подписке. 

Дополнительная литература 

1. Всемирная история: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 887 с. - (Серия «Cogito ergo 

sum»). - ISBN 978-5-238-01493-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028870– Режим доступа: по подписке. 

2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: учебник для студентов вузов: В 3 

ч. / под ред. A. M. Родригеса и М. В. Пономарева. — Москва: Гуманитар, изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. — Ч. 1: 1900-1945. - 463 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00607-Х. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053792 (дата обращения: 

06.01.2024). – Режим доступа: по подписке. 

2. История России XVIII — начала XX века: учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. 

Воронин, А.П. Синелобов; под ред. М.Ю. Лачаевой. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 648 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25130. - ISBN 978-5-16-

012874-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023725 (дата 

обращения: 13.03.2024). – Режим доступа: по подписке. 

3. Без срока давности. Преступления нацистов и их пособников против мирного населения 

на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны: документы 

и материалы. М., 2020. URL https://xn--80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai/pdf (дата обращения: 

06.03.2023). 

4. Фортунатов, В. В. История: учебное пособие / В. В. Фортунатов. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2020. - 464 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-4461-1179-4. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1720878 (дата обращения: 06.01.2024). – Режим 

доступа: по подписке. 

5. Чернявский, А. Г. История образования и педагогической мысли. Том 1. История: 

монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. — Москва: ИНФРА-М, 

2018. — 264 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/24944. - ISBN 978-5-16-

012649-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/946203 (дата 

обращения: 18.01.2024) 

6. Шишова, Н. В. Отечественная история: учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. 

Ушкалов [и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 462 с. — (Высшее образование). - ISBN 



978-5-16-004480-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194877 (дата обращения: 13.01.2024). – Режим 

доступа: по подписке. 

7. Великая Отечественная война 1941—1945 годов: в 12 томах. — Изд. доп. и испр. — 

Москва: Кучково поле, 2015. — Текст: электронный // Министерство обороны Российской 

Федерации [сайт]. — URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm (дата 

обращения: 06.01.2024). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 

www.lms.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 

программное обеспечение.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms.kantiana.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Критическое мышление». 

 

Цель изучения дисциплины: развитие у обучающихся навыков анализа и синтеза, 

формулирования выводов, аргументации и обоснования оценок и суждений, принятия 

решений в различных сферах жизни, формирование общей экологии мышления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание компетенции Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-1. Способен к 

формированию собственного 

жизненно-образовательного 

маршрута на основе 

критического мышления, 

целеполагания, стратегии 

достижения цели (в том числе в 

проектном типе деятельности) в 

условиях создания безопасной 

среды, с учетом традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей и 

целей национального развития, 

в процессе социального 

взаимодействия 

 

УК.1.2. Демонстрирует 

умение рассматривать 

различные точки зрения и 

выявлять степень 

доказательности на 

поставленную задачу 

 

Знать:  

- способы поиска 

информации; 

- критерии постановки 

задач в соответствии с 

целью.   

Уметь:  

- анализировать 

информацию и работать 

с большим количеством 

источников 

информации. 

Владеть:  

- навыками 

доказательства и 

опровержения тезиса; 

- технологиями поиска 

решений поставленной 

задачи и анализа 

последствий 

возможных решений 

задачи 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Критическое мышление» представляет собой дисциплину 

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Типология ошибок в 

аргументации и логических 

заблуждений 

Виды логических ошибок. Правила и ошибки в 

аргументации. Правила и ошибки по отношению 

к тезису. Правила и ошибки по отношению к 

аргументам. Правила и ошибки демонстрации.   

2 Эпистемологические, 

психологические и 

коммуникационные истоки 

заблуждений 

Эпистемологические истоки заблуждений. 

Понятие эпистемологического препятствия (Г. 

Башляр). Виды препятствий и их 

функционирование. Психологические  

истоки заблуждений. Коммуникационные 

истоки заблуждений. Методы убеждения.  

Законы общественного мнения (Cantril Hadley). 

Приемы введения в заблуждение. 

3 Риторические приемы: 

манипулятивный потенциал в 

аргументации 

Основные риторические приемы публичного 

выступления. Софистика 

4 Критическое мышление, 

противодействие 

манипулятивным технологиям и 

интерпретация текста 

Определение и установки. Анализ печатного 

источника. Анализ устного выступления. 

Выявление и противодействие фейкам. 

5 Стратегии построения 

критически 

аргументированного изложения 

авторской позиции 

Типология стратегий аргументации в устном 

изложении. Типология стратегий аргументации в 

письменном изложении. Монологическая и 

диалогическая аргументация. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений. 

Вопросы для обсуждения: виды логических ошибок, правила и ошибки в 

аргументации, интерпретации и презентации. 



Тема 2: Эпистемологические, психологические и коммуникационные истоки 

заблуждений. 

Вопросы для обсуждения: эпистемологические, психологические и 

коммуникативные истоки заблуждений. 

Тема 3: Риторические приемы: манипулятивный потенциал в аргументации. 

Вопросы для обсуждения: риторические приемы, софистические приемы. 

Тема 4: Критическое мышление, противодействие манипулятивным технологиям и 

интерпретация текста. 

Вопросы для обсуждения: подходы к анализу источника, выявление сверхзадачи 

текста/выступления, критерии идентификации фейков. 

Тема 5: Стратегии построения критически аргументированного изложения 

авторской позиции.  

Вопросы для обсуждения: типология стратегий, монологическая и диалогическая 

аргументация. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение упражнений, 

выдаваемых на практических занятиях по следующим темам: Типология ошибок в 

аргументации и логических заблуждений, Эпистемологические, психологические и 

коммуникационные истоки заблуждений, Риторические приемы: манипулятивный 

потенциал в аргументации. Критическое мышление, противодействие манипулятивным 

технологиям и интерпретация текста. Стратегии построения критически 

аргументированного изложения авторской позиции 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  



В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Типология ошибок в 

аргументации и логических 

заблуждений 

УК-1.2 Опрос 

Эпистемологические, 

психологические и 

коммуникационные 

истоки заблуждений 

УК-1.2  Опрос 

Риторические приемы: 

манипулятивный потенциал 

в аргументации 

УК-1.2 Опрос 

Критическое мышление, 

противодействие 

манипулятивным 

УК-1.2 Опрос, дебаты 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

технологиям и 

интерпретация текста 

Стратегии построения 

критически 

аргументированного 

изложения авторской 

позиции 

УК-1.2 Опрос, контрольная работа 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

1. Дебаты (работа в малых группах) 

Цель задания 

Сформировать понимание сложности стратегии и тактики аргументации, потенциально 

неоднозначного характера обсуждаемых проблем, а также необходимости всестороннего 

изучения вопроса перед формулировкой исследовательских выводов. 

Алгоритм выполнения 

Обучающиеся на предшествующем занятии делятся на две команды. В качестве 

самостоятельной работы командам необходимо ознакомиться с предложенным 

преподавателем текстом (комплексом текстов) и тезисом, а затем подготовиться отстаивать 

и позицию утверждения (верю), и отрицания (не верю), то есть подготовить набор 

аргументов и контраргументов, а также попытаться спрогнозировать логику 

потенциальных вопросов от оппонентов. 

На занятии команды узнают, какую позицию предстоит отстаивать. Сама дискуссия 

проходит по правилам, близким к Академическим дебатам (IDEA), однако не обязана 

следовать им полностью. 

По завершении игры в режиме свободной проблемной дискуссии участники совместно 

с преподавателем подводят итоги. Рекомендуется также в качестве домашнего задания 

попросить обучающихся написать индивидуальные рефлексивные эссе с оценками 

прошедшего занятия и ответить на вопросы о моментах в отношении собственного участия 

и выступления всей команды, характере реализованной позиции в команде, способах 

улучшения подготовки и реализации стратегии аргументации. 

Задание может выполняться также в индивидуальном формате. В этом случае 

обучающиеся самостоятельно готовят письменные обзоры проблемы, содержащие как 

защиту тезиса, так и его отрицание. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Понятие критического мышления. 

2. Критическое мышление и социокультурные вызовы современности. 

3. Критическое и объектно-ориентированное мышление в междисциплинарном 

дискурсе. 

4. Типология логических ошибок.  

5. Правила и ошибки в аргументации.  

6. Правила и ошибки по отношению к тезису.  

7. Правила и ошибки по отношению к аргументам.  

8. Правила и ошибки демонстрации.   

9. Эпистемологические истоки заблуждений.  



10. Понятие эпистемологического препятствия (Г. Башляр). Виды препятствий и их 

функционирование.  

11. Психологические истоки заблуждений.  

12. Коммуникационные истоки заблуждений.  

13. Методы убеждения.  Законы общественного мнения.  

14. Основные риторические приемы публичного выступления. Софистика.  

15. Стратегии анализа печатного источника.  

16. Стратегии анализа устного выступления.  

17. Критерии выявления и стратегии противодействия фейкам. 

18. Типология стратегий аргументации в устном изложении.  

19. Типология стратегий аргументации в письменном изложении.  

20. Монологическая и диалогическая аргументация. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 
Уровни  Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

Двухбал

льная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка)  

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятельно

сти и 

инициативы  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения  

хорошо  71-85 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвори

тельно 

 55-70 



Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетво

рительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература: 

1. Воронцов, Е. А. Логика: учебное пособие / Е.А. Воронцов. — Москва: ИНФРА-М, 

2023. — 134 с. — (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-016546-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1846372 

2. Демина, Л. А. Теория и практика аргументации: учебное пособие / Л.А. Демина. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2023. — 272 с. - ISBN 978-5-91768-529-8. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1926424 

3. Батурин, В. К. Логика: Учебное пособие/Батурин В. К. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 96 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-905554-06-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002580 

 

Дополнительная литература: 

1. Махаматов, Т. М. Философия (с кейсовыми задачами): учебное пособие / Т.М. 

Махаматов, Т.Т. Махаматов. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 294 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1146774. - ISBN 978-5-16-016439-7. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1146774 

2. Чатфилд, Т. Критическое мышление: анализируй, сомневайся, формируй свое 

мнение / Том Чатфилд; пер. с англ. - Москва: Альпина Паблишер, 2019. - 328 с. - 

ISBN 978-5-96142-092-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1077990 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 
− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 
− Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  
− ЭБС Консультант студента  
− ПРОСПЕКТ ЭБС  
− ЭБС ZNANIUM.COM 
− РГБ Информационное обслуживание по МБА 
− БЕН РАН 
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 

www.lms.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 
− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 
− установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 

программное обеспечение.  

https://znanium.com/catalog/product/1926424
https://znanium.com/catalog/product/1146774
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms.kantiana.ru/


 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные 

техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для 

проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, 

заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Механика жидкости и газа». 

 

Цель дисциплины 

 

• изучение общих законов и уравнений статики и динамики жидкостей и газов, 

напряжений и сил, действующих в жидкостях и газах, с учетом их основных физических 

свойств, 

• изучение уравнений сохранения массы, количества движения и энергии, 

условий подобия гидравлических и аэродинамических процессов, 

• изучение характеристик ламинарного и турбулентного движения 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-1  

 Способен 

использовать знания 

в области физики, 

математики и 

инженерии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

  

 

ОПК-1.1 

 Демонстрирует 

знания законов физики и 

математического аппарата. 

ОПК-1.2  Решает 

физические и инженерные 

задачи, используя 

математический аппарат. 

ОПК-1.3  Решает 

задачи профессиональной 

деятельности через решение 

фундаментальных 

физических и инженерных 

задач. 

Знать: основные понятия, законы 

и принципы механики жидкости и 

газа; 

методы исследования движения 

жидкостей и газов; 

фундаментальные физические 

теории и законы, описывающие 

поведение жидкостей и газов в 

различных условиях; 

Уметь: решать задачи по 

механике жидкости и газа, 

включая задачи на движение 

жидкостей и газов, задачи на 

равновесие жидкостей и газов и т. 

п.; 

Владеть: методами 

теоретического анализа 

физических явлений, 

происходящих в жидкостях и 

газах (метод размерностей, метод 

аналогий, метод векторных 

диаграмм и др.); 

ОПК-2  

 Способен 

проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

научные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

с применением 

фундаментальных 

знаний из области 

физико-

ОПК-2.1  Ставит 

научно-исследовательскую 

задачу в области физики и 

инженерии на основе поиска 

информации и выявления 

научно-исследовательской 

проблематики из области 

физико-математических 

наук и инженерии. 

ОПК-2.2 

 Проектирует решение 

научно-исследовательской 

задачи на основе 

Знать: основы математического 

аппарата, используемого в 

механике жидкости и газа 

(дифференциальное и 

интегральное исчисление, 

векторный анализ, теория 

функций комплексного 

переменного, дифференциальные 

уравнения); 

современные проблемы механики 

жидкости и газа и перспективы её 

развития. 



математических 

наук и инженерно-

материаловедческих 

подходов. 

фундаментальных знаний из 

области физико-

математических наук и 

практических подходов 

инженерии. 

ОПК-2.3 

 Использует знания из 

области физико-

математических наук и 

инженерии для решения 

задач из других сфер 

деятельности. 

Уметь: применять полученные 

знания для объяснения 

физических явлений и процессов, 

происходящих в жидкостях и 

газах; 

Владеть: научным 

мировоззрением, основанным на 

понимании взаимосвязи между 

различными физическими 

явлениями, происходящими в 

жидкостях и газах; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Механика жидкости и газа» представляет собой дисциплину Б1.О.12. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Физические свойства 
жидкостей и газов. 

Основные физические свойства 

жидкостей: 



2 Тема 2 Напряжения и силы, 
действующие в покоящихся 
жидкостях. 

Виды давления в жидкостях. 

Основное уравнение гидростатики. 

Равновесие покоящихся жидкостей в 

сообщающихся сосудах. Расчет 

давления жидкостей на плоские 

стенки. 

3 Тема 3. Давление жидкости на 

плоские и криволинейные 

поверхности. Закон Архимеда. 

Расчет силы давления жидкости на 

плоские и криволинейные 

поверхности. Определение 

координаты центра давления на 

плоской поверхности. Определение 

тел давления жидкости на 

криволинейные поверхности. Закон 

Архимеда. Плавание тел. 

 

4 Тема 4. Основные понятия 

кинематики и динамики 

жидкости. Уравнение 

неразрывности потока для 

сжимаемых и несжимаемых 

жидкостей. 

Элементарные струйки. 

Классификация видов движения 

жидкости. Объемный и массовый 

расход. Средняя скорость. 

Гидравлический радиус и 

эквивалентный диаметр. Уравнение 

неразрывности потока для 

сжимаемых и несжимаемых 

жидкостей. 

5 Тема 5. Ламинарный и 

турбулентный режим движения 

жидкостей. Уравнение Бернулли 

для реальных вязких жидкостей 

Уравнение Бернулли для реальных 

вязких жидкостей. Виды удельной 

механической энергии жидкости. 

Полный, пъезометрический и 

скоростной напор. Геометрическая, 

пьезометрическая и скоростная 

высота. Гидравлический уклон. 

6 Тема 6. Основы теории 
гидравлических сопротивлений 

Природа и причины возникновения 

потерь напора общие формулы для 

определения потерь напора. 

Определение потерь напора на 

местных сопротивлениях. 

Определение потерь напора по длине 

при ламинарном и турбулентном 

режимах движения жидкостей. Три 

зоны гидравлических сопротивлений 

при турбулентном движении 

жидкости. Основные формулы для 

определения коэффициента 

гидравлического трения. Истечение 

жидкостей из отверстий и насадок. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Физические свойства жидкостей и газов. 

Тема 2 Напряжения и силы, действующие в покоящихся жидкостях. 

Тема 3. Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Закон 

Архимеда. 

Тема 4. Основные понятия кинематики и динамики жидкости. Уравнение 

неразрывности потока для сжимаемых и несжимаемых жидкостей. 

Тема 5. Ламинарный и турбулентный режим движения жидкостей. Уравнение 

Бернулли для реальных вязких жидкостей 

Тема 6. Основы теории гидравлических сопротивлений 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Изучение физических свойств жидкости Расчет давления жидкостей на плоские 

стенки. 

Расчет давления жидкостей на криволинейные поверхности. Изучение режимов 

движения жидкости. 

Иллюстрация уравнения Бернулли. Определение потерь напора Исследование 

истечения жидкости через отверстия и насадки. 

Изучение методов расчета потерь напора по длине при различных режимах 

движения жидкостей 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Изучение физических свойств 

жидкости Расчет давления жидкостей на плоские стенки. Расчет давления жидкостей на 

криволинейные поверхности. Изучение режимов движения жидкости. Иллюстрация 

уравнения Бернулли. Определение потерь напора Исследование истечения жидкости через 

отверстия и насадки. Изучение методов расчета потерь напора по длине при различных 

режимах движения жидкостей. 

Выполнение индивидуальных заданий, предусматривающего решение практических 

и ситуационных заданий по курсу, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

темам: Изучение физических свойств жидкости Расчет давления жидкостей на плоские 

стенки. Расчет давления жидкостей на криволинейные поверхности. Изучение режимов 

движения жидкости. Иллюстрация уравнения Бернулли. Определение потерь напора 

Исследование истечения жидкости через отверстия и насадки. Изучение методов расчета 

потерь напора по длине при различных режимах движения жидкостей. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 



практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Физические 

свойства жидкостей и 

газов. 

ОПК-1; ОПК-2 Тест 

Тема 2 Напряжения и силы, 

действующие в покоящихся 

жидкостях. 

ОПК-1;  Тест 

Тема 3. Давление 

жидкости на плоские и 

криволинейные 

поверхности. Закон 

Архимеда. 

ОПК-1; ОПК-2 Тест 

Тема 4. Основные понятия 

кинематики и динамики 

жидкости. Уравнение 

неразрывности потока для 

сжимаемых и 

несжимаемых жидкостей. 

ОПК-1; ОПК-2 Тест 

Тема 5. Ламинарный и 

турбулентный режим 

движения жидкостей. 

Уравнение Бернулли для 

реальных вязких 

жидкостей 

ОПК-2 Тест 

Тема 6. Основы теории 

гидравлических 

сопротивлений 

ОПК-1; ОПК-2 Тест 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Например 

 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

 
1 

Укажите размерность кинематического коэффи- 

циента вязкости 

1) м/с2; 

2) Нс/м2; 

3) с/м2 

 
2 

Укажите правильное выражение для плотности 

жидкости 

1)ρ = γg; 

2)ρ = γ/g; 

3)ρ =g/γ 

 
3 

Укажите размерность коэффициента объемного 

сжатия 

1) безразмерный; 

2) м2/Н; 

3) Н/м2 



 
4 

Когда вязкость воды будет больше, летом или 

осенью пред ледоставом? 

1) одинаковая; 

2) осенью; 

3) летом 

 
5 

В каких единицах в системе СИ измеряется 

удельный вес воды? 

1) Т/м3; 

2) Н/м3; 

3) кг/м3 

 
6 

Как изменяется динамический коэффициент вяз- 

кости с увеличением скорости скольжения слоев 

жидкости? 

1) не изменится; 

2) увеличится; 

3) уменьшится 

 
7 

Абсолютное давление на свободной поверхности 

жидкости равно 117,72 кПа. Чему равно избыточ- 

ное давление, если Ратм=1 ат? 

1) 0; 

2) 19,62 кПа; 

3) 10 кПа 

8 
Как изменится давление в центре тяжести гори- 

зонтальной площадки, если повернуть площадку 

1) уменьшится; 

2) увеличится; 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Физические свойства жидкостей. 

2. Физические свойства газов. 

3. Абсолютное, избыточное, вакуумметрическое давление. 

4. Равновесие покоящихся жидкостей в сообщающихся сосудах. 

5. Давление жидкости на плоские стенки. 

6. Давление жидкости на криволинейные поверхности. 

7. Закон Архимеда. Плаванье тел. 

8. Основные понятия кинематики жидкости. Классификация видов движения 

жидкостей. 

9. Массовый и объемный расход, средняя скорость потока жидкости. 

Гидравлический радиус. 

10. Уравнение неразрывности потка для сжимаемых и несжимаемых 

жидкостей. 

11. Уравнение Бернулли для течений вязкой жидкости по трубам. 

12. Построение напорных и пьезометрических линий. 

13. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкостей. 

14. Особенности распределения скоростей по сечению круглой трубы при 

ламинарном и турбулентном режиме. 

15. Потери напора, их природа, общие формулы для определения потерь напора. 

16. Потери напора по длине при турбулентном режиме движения. 

17. Потери напора по длине при ламинарном режиме движения. 

18. Истечение из отверстий в тонкой стенке. 

19. Истечение из насадков. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  



Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Гиргидов, А. Д. Механика жидкости и газа (гидравлика) : учебник / А. Д. Гиргидов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 704 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013367-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1136795  

 

2. Механика жидкости и газа в промышленной теплотехнике и теплоэнергетике : 

учебное пособие / Ю. Л. Курбатов, А. Б. Бирюков, Е. В. Новикова, А. А. Заика. - 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9729-0731-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836502  

 

https://znanium.com/catalog/product/1136795
https://znanium.com/catalog/product/1836502


Дополнительная литература 

 

1. Андрижиевский, А. А. Механика жидкости и газа : учебное пособие / А. А. 

Андрижиевский. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 206 с. - ISBN 978-985-06-2509-

0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010252  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

https://znanium.com/catalog/product/1010252
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Начертательная геометрия». 

 

Цель дисциплины 

Развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде 

чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПК-1 

 Способен 

читать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию, а 

также 3D-модели 

конструкций 

образцов изделий с 

характеристиками, 

указанными в 

техническом 

задании, с учетом 

требований 

технологичности. 

ПК-1.1

 Разрабатывает 

конструкторскую 

документацию с 

применением инженерных 

знаний и с учетом 

рационального использования 

ресурсов. 

ПК-1.2 Умеет 

работать с 3D-моделями, 

созданными в CAD-системах, 

строить на их основе модели 

в CAE-системах, проводить 

стационарные и 

нестационарные расчёты. 

Знать: способы конструирования 

комплексных чертежей 

пространственных объектов (точек, 

прямых, плоскостей, линий и 

поверхностей) и метрические 

определения их взаимного 

положения; 

Уметь: логически и 

алгоритмически мыслить, 

абстрагировать и анализировать 

пространственные формы. 

Владеть: навыками выполнения и 

чтения чертежей, решения на 

чертежах задач, связанных с 

пространственными объектами и их 

зависимостями; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» представляет собой дисциплину Б1.О.18. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 



формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Тема 1: Введение в начертательную 

геометрию 

Основные понятия и определения. 

Проецирование точки, прямой и 

плоскости на плоскость проекций. 

Комплексный чертёж. 

2 Тема 2: Методы проецирования 

 

Центральное и параллельное 

проецирование. Свойства 

параллельного проецирования. 

Ортогональное проецирование и его 

свойства. 

3 Тема 3: Позиционные задачи 

 

Взаимное положение точек, прямых и 

плоскостей. Пересечение прямой с 

плоскостью и двух плоскостей между 

собой. Определение видимости 

элементов чертежа. 

4 Тема 4: Метрические задачи 

 

Определение расстояний и углов 

между геометрическими 

элементами. Построение взаимно 

перпендикулярных прямых, 

плоскостей и фигур. 

5 Тема 5: Способы преобразования 

чертежа 

 

Способ замены плоскостей проекций и 

способ вращения вокруг 

проецирующей оси. Применение 

способов для решения позиционных и 

метрических задач. 

6 Тема 6: Кривые линии и поверхности 

 

Классификация кривых линий и 

поверхностей. Поверхности 

вращения, линейчатые и 

нелинейчатые поверхности. Точка и 

линия на поверхности. 

7 Тема 7: Развёртки поверхностей 

 

Развёртка многогранников и 

цилиндрических поверхностей. 

Приближённые развёртки конических 

и сферических поверхностей. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Введение в начертательную геометрию 

Тема 2: Методы проецирования 

Тема 3: Позиционные задачи 

Тема 4: Метрические задачи 

Тема 5: Способы преобразования чертежа 

Тема 6: Кривые линии и поверхности 

Тема 7: Развёртки поверхностей 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Например, 

Тема 1: Введение в начертательную геометрию 

Тема 2: Методы проецирования 

Тема 3: Позиционные задачи 

Тема 4: Метрические задачи 

Тема 5: Способы преобразования чертежа 

Тема 6: Кривые линии и поверхности 

Тема 7: Развёртки поверхностей 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

Тема 1: Введение в начертательную геометрию 

Тема 2: Методы проецирования 

Тема 3: Позиционные задачи 

Тема 4: Метрические задачи 

Тема 5: Способы преобразования чертежа 

Тема 6: Кривые линии и поверхности 

Тема 7: Развёртки поверхностей 

. 

Выполнение индивидуальных заданий, предусматривающего решение практических 

и ситуационных заданий по курсу, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

темам:  

Тема 1: Введение в начертательную геометрию 

Тема 2: Методы проецирования 

Тема 3: Позиционные задачи 

Тема 4: Метрические задачи 

Тема 5: Способы преобразования чертежа 

Тема 6: Кривые линии и поверхности 

Тема 7: Развёртки поверхностей. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 



применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 



связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1: Введение в 

начертательную геометрию 

ПК-1 Контрольная работа 

Тема 2: Методы 

проецирования 

ПК-1 Контрольная работа 

Тема 3: Позиционные задачи ПК-1 Контрольная работа 

Тема 4: Метрические задачи ПК-1 Контрольная работа 

Тема 5: Способы 

преобразования чертежа 

ПК-1 Контрольная работа 

Тема 6: Кривые линии и 

поверхности 

ПК-1 Контрольная работа 

Тема 7: Развёртки 

поверхностей 

ПК-1 Контрольная работа 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

1. Центральное и параллельное проецирование: основные понятия и свойства. 

2. Ортогональное проецирование на две и три плоскости проекций: построение 

комплексного чертежа точки, прямой и плоскости. 

3. Взаимное положение точек, прямых и плоскостей: определение видимости 

элементов чертежа. 

4. Построение линии пересечения двух плоскостей общего положения. 

5. Определение расстояний и углов между геометрическими элементами: примеры 

решения метрических задач. 

6. Способ замены плоскостей проекций для решения позиционных и метрических 

задач: примеры применения. 

7. Способ вращения вокруг проецирующей оси для решения позиционных и метрических 

задач: примеры применения. 

8. Классификация кривых линий и поверхностей: примеры построения и анализа. 

9. Развёртка многогранников и цилиндрических поверхностей: методы построения и 

примеры. 

10. Приближённые развёртки конических и сферических поверхностей: методы 

построения и анализ точности. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Основные понятия и определения начертательной геометрии. 

2. Центральное и параллельное проецирование: основные понятия и свойства. 

3. Ортогональное проецирование на две и три плоскости проекций: построение 

комплексного чертежа точки, прямой и плоскости. 

4. Взаимное положение точек, прямых и плоскостей: определение видимости 

элементов чертежа. 



5. Пересечение прямой с плоскостью и двух плоскостей между собой. 

6. Определение расстояний и углов между геометрическими элементами: примеры 

решения метрических задач. 

7. Построение взаимно перпендикулярных прямых, плоскостей и фигур. 

8. Способ замены плоскостей проекций для решения позиционных и метрических 

задач: примеры применения. 

9. Способ вращения вокруг проецирующей оси для решения позиционных и метрических 

задач: примеры применения. 

10. Классификация кривых линий и поверхностей: примеры построения и анализа. 

11. Точка и линия на поверхности: примеры построения. 

12. Развёртка многогранников и цилиндрических поверхностей: методы построения и 

примеры. 

13. Приближённые развёртки конических и сферических поверхностей: методы 

построения и анализ точности. 

14. Позиционные задачи: взаимное расположение геометрических объектов. 

15. Метрические задачи: определение расстояний, углов и площадей геометрических 

объектов. 

16. Способы преобразования чертежа: замена плоскостей проекций и вращение вокруг 

проецирующих осей. 

17. Кривые линии: классификация, способы построения и применение в начертательной 

геометрии. 

18. Поверхности: классификация, способы задания и построение на чертеже. 

19. Развёртки поверхностей: способы построения, применение и точность. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

хорошо  71-85 



деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Зайцев, Ю. А. Начертательная геометрия : учебное пособие / Ю.А. Зайцев, И.П. 

Одиноков, М.К. Решетников ; под ред. Ю.А. Зайцева. — Москва : ИНФРА-М, 2024. 

— 248 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-019996-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2150766 

 

2. Супрун, Л. И. Начертательная геометрия : учебник / Л. И. Супрун, Е. Г. Супрун. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2022. - 292 с. - ISBN 978-5-

7638-4594-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/2092916  

 

Дополнительная литература 

 

1. Фролов, С. А. Начертательная геометрия: сборник задач : учебное пособие / С. А. 

Фролов. — 3-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 172 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014147-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1971060 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

https://znanium.ru/catalog/product/2150766
https://znanium.com/catalog/product/2092916
https://elib.kantiana.ru/


 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Основы коммуникации» 
 

Целью освоения дисциплины «Основы коммуникации» являются формирование 

научного представления о коммуникации, ее моделях, уровнях и видах, структуре комму-

никационного процесса, специфике массовой коммуникации как вида деятельности, разви-

тие умения грамотно использовать возможности коммуникации в профессиональной дея-

тельности математика; развитие у студентов личностных качеств, направленных на созда-

ние эффективной коммуникации, а также формирование общекультурных компетенций в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-1 Способен к 

формированию 

собственного 

жизненно-обра-

зовательного 

маршрута на ос-

нове критиче-

ского мышления, 

целеполагания, 

стратегии дости-

жения цели (в 

том числе в про-

ектном типе дея-

тельности) в 

условиях созда-

ния безопасной 

среды, с учетом 

традиционных 

российских ду-

ховно-нрав-

ственных ценно-

стей и целей 

национального 

развития, в про-

цессе социаль-

ного взаимодей-

ствия 

УК.1.4. Демонстрирует уме-

ния работы в команде в соот-

ветствии с распределением 

ролей при реализации про-

екта 

Знать основы стратегирования ком-

муникации и принципы поэтапного 

достижения стратегии. 

Уметь определить содержание стра-

тегии, тактики и приемы ее реализа-

ции, строить коммуникацию в 

группе с помощью вербальных и не-

вербальных средств. 

Владеть навыками построения стра-

тегии коммуникации в группе и до-

стижения поставленной цели, со-

ставляющими коммуникативную 

компетентность личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Основы коммуникаций» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (мо-

дули). 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 



Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

обучающегося и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных 

планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной вне-

аудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период 

аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Ин-

тернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по фор-

мам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабора-

торные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консульта-

ции, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индиви-

дуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой ра-

боты/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий 

максимально полно реализуется в контактной работе с обучающимися очной формы обу-

чения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается обучающимися в форме самостоятельной работы. При этом требования 

к ожидаемым образовательным результатам обучающихся по данной дисциплине не зави-

сят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ 

п/п 
Наименование раз-

дела 

Содержание раздела 

1 Коммуникация: основ-

ные понятия 

Коммуникация: понятие и определения. Коммуникация как 

процесс: структура и модели. Участники коммуникации. 

Виды коммуникации. Теории коммуникации. Модели комму-

никации. Коммуникационное взаимодействие. 

2 Основы теории комму-

никации 

Множественность теорий коммуникации. Сопоставление ос-

новных точек зрения. Категориальный аппарат теории ком-

муникации. Теория коммуникации и смежные дисциплины. 

Три измерения коммуникации: язык — человек — социум. 

Инструментальное измерение коммуникации. Функции 

языка. Субъектное измерение коммуникации: языковая и 

коммуникативная личность, принципы ее описания. Пара-

метры коммуникативной личности. Модели коммуникатив-

ной личности. Фактор среды в коммуникации: социум и ком-

муникативное пространство. Уровни коммуникативного про-

странства. 

3 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 

Коммуникативный акт, речевой акт, коммуникативное взаи-

модействие. Вербальные и невербальные коммуникативные 

акты. 



Виды речи, их классификации. Основные варианты устной 

речи. Формы устной речи в их соотношении. Функциональ-

ная и психологическая специфика письменной речевой ком-

муникации.  

Понятие и функции невербальной  коммуникации. Виды не-

вербальных проявлений. Классификация невербальных сиг-

налов и знаков. Функции невербальной коммуникации. Осо-

бенности восприятия невербальной информации. Интерпре-

тация невербальных сообщений. Кинетическая речь: ее при-

рода и специфика. Семиотика жестовой речи: словарь, семан-

тика, синтактика. 

4 Коммуникативные 

нормы и правила 

Эффективная и успешная коммуникация. Условия и предпо-

сылки успешной коммуникации. Коммуникативный кодекс 

Г.П. Грайса и Дж. Лича. Коммуникативные качества речи как 

условия успешной коммуникации. Коммуникативное взаимо-

действие и коммуникативная культура. Барьеры и уровни не-

понимания в коммуникации. 

5 Коммуникативные 

стратегии и тактики 

Соотношение понятий «стратегия» и «тактика». Связь  

коммуникативной стратегии с мотивами, интенцией, макро-

целью говорящего и выбором наиболее адекватных способов 

её достижения. Структура коммуникативной стратегии; орга-

низация и реализация коммуникативного взаимодействия в 

соответствии с планом; достижение цели коммуникации (ре-

ализация).  

Стратегия как комплекс речевых действий, направленных на 

достижение коммуникативной цели. Стратегия как ориента-

ция на прецедентные ситуации общения. Коммуникативная 

тактика как способ осуществления стратегии речи. Гибкость 

речевой стратегии и динамический характер речевых тактик. 

Многообразие коммуникативных (речевых) тактик. 

6 Коммуникативные кон-

фликты: природа, про-

гнозирование, преодо-

ление 

Речевая конфликтность: типология, причины, формы преодо-

ления. Язык - речь - коммуникация: нормы и нарушения. Ти-

пология речевой конфликтности: коммуникативная неудача, 

коммуникативный сбой, коммуникативный конфликт. Линг-

вистические предпосылки речевой конфликтности. Экстра-

лингвистические предпосылки речевой конфликтности. Диа-

гностика и прогнозирование речевой конфликтности. Поведе-

ние в конфликте и коммуникативные стратегии в конфликт-

ной ситуации. Формы и средства оптимизации коммуника-

ции. 

7 Основы публичной 

коммуникации 

Природа публичной речи. Специфика публичной коммуника-

ции. Жанры публичной коммуникации. Принципы практиче-

ской риторики. Приемы ораторского мастерства. Пути и сред-

ства обеспечения успешности публичной коммуникации. 

8 Основы научной ком-

муникации 

Природа и специфика научной коммуникации. Жанры науч-

ной коммуникации. Устная и письменная научная коммуни-

кация. Принципы аргументации научной позиции. Организа-

ция научной дискуссии. Организация коллективного науч-

ного исследования. Принципы научной критики. 

9 Основы деловой комму-

никации 

Определение деловой коммуникации. Участники деловой 

коммуникации, ее формы, официально-деловой стиль как ин-



струмент деловой коммуникации. Регламентированность, ро-

левая обусловленность деловой коммуникации, система 

управления в деловой коммуникации, этический аспект. 

10 Основы массовой ком-

муникации 

Природа современного информационного общества. Специ-

фика и функции массовой коммуникации. Теории массовой 

коммуникации. Каналы массовой коммуникации Обществен-

ное мнение. Идеология и пропаганда. Реклама. Основы со-

циологии и психологии массовой коммуникации. Глобальные 

коммуникационные технологии и Интернет: особенности 

функционирования и технологии информационного воздей-

ствия. 

11 Коммуникативный 

практикум. Тренировка 

коммуникативных 

навыков. Коммуника-

ция в группах 

Общее представление о групповой коммуникации. Групповая 

коммуникация как форма социальной коммуникации. Психо-

логия групповой коммуникации. Коммуникативные роли, их 

распределение и принятие. Пути совершенствования группо-

вой коммуникации. 

12 Коммуникативный 

практикум. Манипуля-

ции в коммуникации. 

Развитие навыков пуб-

личных выступлений 

Манипуляции с коммуникативной, социальной, психологиче-

ской точек зрения. Технологии манипуляции. Система мето-

дов психологического воздействия на человека. Место мани-

пуляции в системе человеческих взаимоотношений. Техноло-

гии и приемы манипулятивной коммуникации. Выявление 

манипуляций, коммуникативное противостояние манипуля-

циям. Манипуляции в бытовом, деловом, научном общении. 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа* (предусматрива-

ющих преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

1. Коммуникация: основные понятия 

2. Основы теории коммуникации 

3. Вербальная и невербальная коммуникация 

4. Коммуникативные нормы и правила 

5. Коммуникативные стратегии и тактики 

6. Основы публичной коммуникации 

7. Основы научной коммуникации 

8. Основы деловой коммуникации 

9. Основы массовой коммуникации 

 

* Лекционные занятия проводятся дистанционно в формате видеокурса (размещен 

на платформе LMS). Все студенты обязаны ознакомиться с лекционным материалом и 

выполнить контрольные задания к видеолекциям в устанавливаемые сроки. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Содержание темы 

1 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 

1. Сопоставление вербальной и невербальной ком-

муникации. 

2. Практикум по невербальной коммуникации.  



2 Формы и виды речевой де-

ятельности. Диалог — мо-

нолог — полилог 

1. Анализ примеров моно-, диа- и полилогической 

коммуникации. 

2. Коммуникативные упражнения по организации 

диалога, монолога, полилога. Индивидуальная и 

групповая работа. 

3 Коммуникативные нормы и 

правила 

1. Коммуникативные качества речи как условия 

успешной коммуникации.  

2. Коммуникативное взаимодействие и коммуника-

тивная культура.  

3. Барьеры и уровни непонимания в коммуникации.  

4 Коммуникативные страте-

гии и тактики 

1. Соотношение понятий «стратегия» и «тактика». 

Связь коммуникативной стратегии с мотивами, ин-

тенцией, макроцелью говорящего.  

2. Практикум по коммуникативным стратегиям и 

тактикам. 

5 Практикум по публичной 

коммуникации 

1. Коммуникативные роли в публичной коммуника-

ции. 

2. Развитие навыков публичной речи и освоение 

принципов практической риторики. 

6 Практикум по научной 

коммуникации 

1. Формы и жанры научной коммуникации. 

2. Практикум по научной коммуникации: моделиро-

вание научной дискуссии 

7 Практикум по деловой 

коммуникации 

1. Нормы и правила деловой коммуникации. Основы 

делового этикета. 

2. Практикум по деловой коммуникации: моделиро-

вание коммуникативных ситуаций в деловой сфере 

8 Коммуникативный прак-

тикум. Тренировка комму-

никативных навыков. Ком-

муникация в группах 

1. Коммуникативный тренинг по развитию навыков 

групповой коммуникации.  

2. Коммуникативные роли, их распределение и при-

нятие.  

3. Пути совершенствования групповой коммуника-

ции. 

9 Коммуникативный прак-

тикум. Манипуляции в 

коммуникации. Развитие 

навыков публичных вы-

ступлений 

1. Анализ примеров манипулятивной коммуникации 

2. Коммуникативный тренинг по манипулятивному 

воздействию. 

 

 

Требования к самостоятельной работе обучающихся 

 

1.  Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по всем темам из п. 6 настоящей рабочей программы. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполне-

ние упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по всем темам из п. 6 настоящей 

рабочей программы.  

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образователь-

ной программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятель-



ность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, мето-

дов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-

тельной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по фор-

мам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабора-

торные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консульта-

ции, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индиви-

дуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой ра-

боты/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-

боте с обучающимися очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-

граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается обучающимися в форме само-

стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам обу-

чающихся по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-

граммы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные вы-

воды и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняю-

щие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теорети-

ческих положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполня-

ется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные ра-

боты, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обме-

ном знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа, 

представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисци-

плины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение учебника 

и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 



Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обучаю-

щимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обуча-

ющимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различ-

ных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам фор-

мирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Коммуникация: основные 

понятия 

УК-1 
устный опрос, тест 

Основы теории коммуника-

ции 

УК-1 устный опрос, тест,  

контрольная работа 

Вербальная и невербальная 

коммуникация 

УК-1 устный опрос, тест 

Коммуникативные нормы и 

правила 

УК-1 устный опрос, тест 

Коммуникативные стратегии 

и тактики 

УК-1 устный опрос, тест 

Коммуникативные кон-

фликты: природа, прогнози-

рование, преодоление 

УК-1 Коммуникативная ролевая игра: по-

гружение в реальную коммуникацию 

(результативность моделируемой 

коммуникации) 

Основы публичной коммуни-

кации 

УК-1 Коммуникативная ролевая игра: по-

гружение в реальную коммуникацию 

(результативность моделируемой 

коммуникации) 

Основы научной коммуника-

ции 

УК-1 Коммуникативная ролевая игра: по-

гружение в реальную коммуникацию 

(результативность моделируемой 

коммуникации) 

Основы деловой коммуника-

ции 

УК-1 Коммуникативная ролевая игра: по-

гружение в реальную коммуникацию 

(результативность моделируемой 

коммуникации) 

Основы массовой коммуни-

кации 

УК-1 устный опрос, тест, 

контрольная работа 

Коммуникативный практи-

кум. Тренировка коммуника-

тивных навыков. Коммуни-

кация в группах 

УК-1 Коммуникативная ролевая игра: по-

гружение в реальную коммуникацию 

(результативность моделируемой 

коммуникации) 

Коммуникативный практи-

кум. Манипуляции в комму-

никации. Развитие навыков 

публичных выступлений 

УК-1 Коммуникативная ролевая игра: по-

гружение в реальную коммуникацию 

(результативность моделируемой 

коммуникации) 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 



1. Чем отличается узкий подход к пониманию коммуникации от широкого подхода? 

А) представлением о субъекте коммуникации 

Б) представлением о структуре коммуникативного акта 

В) представлением о характере протекания процесса 

 

2. «Коммуникация - перевод текста с языка моего «я» на язык твоего «ты». Какой ас-

пект процесса коммуникации акцентирует это определение? 

А) содержание сообщений 

Б) процесс кодирования и декодирования информации 

В) характер отношений субъектов 

Г) включенность шумов в процесс 

 

3. К факторам, определяющим процесс коммуникации относятся: 

А) коммуникатор 

Б) канал коммуникации  

В) технические средства коммуникации 

Г) сообщение 

 

4. По используемым средствам коммуникация бывает: 

А) межличностная, 

Б) вербальная и невербальная 

В) фатическая и информационная 

Г) групповая 

 

5. Личные и неличные коммуникации различаются: 

А) по отношению коммуникантов к месту коммуникации 

Б) по характеру личного контакта субъектов 

В) по отношению к одной сфере деятельности 

Г) по отношению коммуникантов ко времени контакта 

 

6. Электронные коммуникации отличаются: 

А) скоростью передачи информации 

Б) безусловной опосредованностью 

В) обязательной анонимностью субъектов 

Г) масштабом распространения информации 

 

7. Какие основные цели могут преследоваться в коммуникации? 

А) фатическая 

Б) информационная 

В) воздействующая 

Г) повествовательная 

 

8. Какие средства языка сохраняют базовое значение в вербальной коммуникации при 

создании как письменной, так и устной формы речи? 

А) буквы, знаки препинания 

Б) звуки, ударные слоги 

В) лексемы, фразеологизмы 

Г) словосочетания, предложения 

 

9. Какие средства языка приобретают особую значимость в письменной форме ком-

муникации? 

А) звуки речи 



Б) буквы в составе слов 

В) стилистически окрашенная лексика 

Г) знаки препинания 

 

10. Вербальная коммуникация с точки зрения видов деятельности может быть пред-

ставлена как: 

А) повествование 

Б) убеждение 

В) говорение 

Г) чтение 

 

11. Вербальная коммуникация с точки зрения количества участников и ее направлен-

ности бывает: 

А) монологом 

Б) полилогом 

В) слушанием 

Г) рассуждением 

 

12. Какие названные средства относятся к единицам невербальной коммуникации? 

А) сигналы 

Б) морфемы 

В) поведение говорящего (пишущего) 

Г) символы 

 

13. Особенностями невербальных сообщений являются: 

А) контекстуальность 

Б) подготовленность 

В) ненамеренность 

Г) однозначность 

 

14. Какие функции невербальной коммуникации по отношению к вербалике известны 

в практике общения? 

А) замещения 

Б) дополнения 

В) воздействия 

Г) опровержения  

 

15. С помощью каких знаков субъект может демонстрировать сильное волнение? 

А) симптома 

Б) манипуляции предметом 

В) изменения положения тела 

Г) дотрагивания до кончика носа 

 

16.  Какие сигналы невербальной коммуникации могут контролироваться субъектом? 

А) симптом радости 

Б) симптом злобы 

В) рукопожатие 

Г) открытая поза 

 

17.  Кулак как угроза относится к… 

А) номинативным жестам 

Б) эмоционально-оценочным жестам 



В) указательным жестам 

Г) риторическим жестам 

Д) игровым жестам 

Е) вспомогательным жестам 

Ж) магическим жестам 

 

18. Постулат «не отклоняйся от темы» составляет… 

А) максиму полноты информации 

Б) максиму качества информации 

В) максиму релевантности 

Г) максиму манеры 

 

19. Максима неприятия похвал в собственный адрес – это… 

А) максима такта 

Б) максима великодушия 

В) максима одобрения 

Г) максима скромности 

Д) максима согласия 

Е) максима симпатии 

 

20. В деловой коммуникации в целом контакт глаз занимает… 

А) 10-20% времени 

Б) 30-60% времени 

В) 70-90% времени 

 

21. «Интимная зона» человека составляет… 

А) 30-40 см 

Б) 40–50 см 

В) 50-80 см 

 

22. Стремление сократить дистанцию до собеседника, занять больше пространства 

называют _____________________________________ (впишите ответ самостоятельно). 

 

23. Согласно трансакционной модели коммуникации, шум, источником которого вы-

ступает получатель сообщения, может иметь 3 причины. Отметьте все. 

А) избирательное восприятие 

Б) избирательное внимание 

В) избирательное слушание 

Г) избирательное запоминание 

Д) избирательная память 

Е) избирательные способности 

 

24. Барьеры, возникающие из-за рассогласования между формой представления сооб-

щения и его содержанием, - это… 

А) логические барьеры 

Б) стилистические барьеры 

В) семантические барьеры 

Г) социальные барьеры 

Д) межкультурные барьеры 

 

25. Расстановка акцентов и использование смысловых пауз – это один из эффективных 

приемов преодоления… 



А) логических барьеров 

Б) стилистических барьеров 

В) семантических барьеров 

Г) социальных барьеров 

Д) межкультурных барьеров 

 

26. Формально или неформально признаваемое место индивида в социальной иерархии 

называется… 

А) социальным статусом 

Б) социальной ролью 

В) социальным стереотипом 

 

ОБРАЗЦЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Охарактеризуйте блоки информации, которой обмениваются участники в 

процессе невербальной коммуникации. Распределите их по степени важности. 

Основываясь на личном опыте, опишите и охарактеризуйте 2-3 коммуникативные си-

туации, в которых то или иное сведение (о личности коммуникатора, об отношении участ-

ников коммуникации друг к другу и к самой ситуации) играло бы более важную роль по 

сравнению с другими. Свой ответ аргументируйте. 

 

Задание 2. Охарактеризуйте функции, которые невербальные сообщения выполняют 

при взаимодействии с вербальными. Заполните таблицу, приведя собственные примеры. 

 

Функции Примеры невербальных сообщений 

Дополнение 

(сопровождение) 

 

Опровержение  

Замещение  

Регулирование  

 

Задание 3. Заполните таблицу, определив, к каким типам шумов, согласно математиче-

ской модели коммуникации К. Шеннона и У. Уивера, можно отнести следующие, затруд-

няющие передачу и декодирование сообщения: 

 

неправильное ударение в слове; неудобный стул во время собеседования при приеме на 

работу; тесная одежда и обувь во время защиты дипломной работы; употребление слова 

в несвойственном ему значении; звук автосигнализации под окном аудитории во время лек-

ции; произнесение слова «реферамбы» вместо «дифирамбы»; звук мобильного телефона во 

время ответа на экзамене; нарушение лексической сочетаемости слов; мечты о предсто-

ящем свидании во время лекции. 

Включите в каждую колонку 2-3 собственных примера. 

 

Технические (механические) 

шумы 

Семантические шумы 

  

  

 

Задание 4. Какой ответ и почему предпочтительнее: «Могу ли я Вам чем-то помочь?» 

или «Чем я могу Вам помочь?» Дайте объяснение с опорой на языковые средства. 

 



Задание 5. Определите Вашу стратегию и укажите возможные тактические приемы, 

если: 

1) клиент хочет сделать заказ; 

2) клиент проводит предварительную «разведку», желая получить информацию. 

 

Задание 6. Выберите из любого СМИ интервью (в основе 7-10 вопросов) и проанали-

зируйте его по следующим критериям: 

1. Какие типы вопросов заданы интервьюером? 

2. Какой вывод о коммуникативной компетентности интервьюера можно сделать на 

основе созданной вопросной структуры интервью? 

3. Какие ответы давал интервьюируемый? Как данные ответы были определены ти-

пам заданных вопросов? 

4. Какая связь вопросов и ответов возникла в интервью? 

5. Можно ли выявить коммуникативную стратегию интервьюера, реализованную с 

помощью вопросов-тактик? 

6. Согласуется ли эта стратегия со стратегией интервьюируемого? Какие ответы были 

даны на поставленные вопросы? 

 

Задание 7. Деловая игра «Пресс-конференция со специалистом» 

 

Перед участниками игры создается следующая ситуация: известный специалист в уста-

новленной сфере (в соответствии с направлением подготовки студентов) работает в новом 

проекте. В связи с этим организуется пресс-конференция, на которую приглашены журна-

листы, работающие в научных журналах. Некоторые вопросы для обсуждения (пример: спе-

циалист в области компьютерной безопасности и защиты информации): 

1. Кто стал инициатором Вашего нового проекта? 

2. В чем особенности его реализации? 

3. Как Вы считаете, возможно ли решение сложных задач по защите информации без 

специалиста-математика?  

4. Какова роль специалиста по компьютерной безопасности в защите информации? 

5. Какую роль играет специалист по защите информации в жизни социума и решении 

его проблем? 

Журналисты придумывают название изданию, которое представляют, или могут вос-

пользоваться названием реального издания. 

Задания для журналистов отличается только подзаголовком. Журналисты представ-

ляют в статье разные моменты обсуждаемой темы. После того, как журналисты сделали 

заготовку, они возвращаются на свои места в центре аудитории. 

Журналистам раздаются полоски с вопросами, которые пронумерованы. Желающий за-

дать вопрос поднимает руку, после разрешения называет свое издание, называет имя того 

спортсмена, кому задает вопрос и озвучивает вопрос. Для записи ответов журналистам 

предоставляются рабочие листы с заготовками вопросов, которыми они будут пользоваться 

при написании статьи. Их задача кратко записать услышанный ответ, самую суть. Если что-

то не понятно, то можно переспрашивать. 

После обсуждения всех вопросов организуется написание статьи (доклада). Все участ-

ники игры делятся таким образом, чтобы за компьютером работало два человека. Трем жур-

налистам в помощь предоставляется по одному математику, остальные журналисты делятся 

на пары. 

На четвертом этапе происходит представление каждой парой своей работы. Другие 

участники могут дополнять и задавать вопросы. 

На завершающем этапе подводятся итоги игры, анализ усвоенных знаний, обмен мне-

ниями по поводу проведения игры, дисциплины, удачных и неудачных выступлений. 



Назначение игры: В данном случае игра ориентирована на успешность и эффективность 

коммуникации, ее также можно проводить по другой теме, связанной с профессиональной 

деятельностью математика. Для этого в исходной ситуации представители компании ме-

няют тему и сферу  

 

Задание 8. Деловая игра «Резюме для трудоустройства» 

 

Вы временно не работающий. Перед Вами поставлена задача написать резюме для 

устройства на открывшуюся вакансию. Пройти собеседование после подачи резюме. 

Основная исходная информация: 

 Информация о специалисте по компьютерной безопасности для оформления 

резюме 

 Данные о вакантном рабочем месте 

 Знание процедуры собеседования для приема на работу 

Представить результаты проекта в виде презентации. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

 

 Коммуникация и язык в научной парадигме. Коммуникативные аспекты различ-

ных научных дисциплин.  

 Аспекты теории социальной коммуникации: онтологический, гносеологиче-

ский, методологический, функциональный.  

 Законы, методы и функции коммуникации. Виды информации. Способы инфор-

мационной трансляции. 

 Невербальная и вербальная коммуникация. Сходства и различия вербальных и 

невербальных кодов. 

 Особенности восприятия невербальной информации. Интерпретация невербаль-

ных сообщений. 

 Модель коммуникативной личности: мотивационный, когнитивный и функцио-

нальный уровни.  

 Несовпадения референтов говорящего и слушающего как коммуникативная не-

удача.  

 Коммуникативные роли в специализированных и неспециализированных фор-

мах коммуникации.  

 Многообразие коммуникативных (речевых) тактик. 

 Фактор среды в коммуникации: социум и коммуникативное пространство. 

 Семиотика жестовой речи: словарь, семантика, синтактика. 

 Групповая и социальная коммуникация. Психология групповой коммуникации. 

 Манипуляции с коммуникативной, социальной, психологической точек зрения. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы для промежуточного контроля (зачета) 

 

 Понятие коммуникации. Коммуникативное взаимодействие. Вопрос о типе 

взаимодействия. 

 Коммуникационный процесс и его структура.  

 Субъекты коммуникации. Проблема типов объектов коммуникации.  

 Виды коммуникации и основания для их классификации.  



 Понятие и особенности массовой коммуникации: специфика адресанта, кана-

лов, информации, эффекта. Характеристика массового адресата.  

 Место массовой коммуникации в ряду социальных коммуникаций. Основные 

функции массовой коммуникации.  

 Математическая модель коммуникации К. Шеннона и У. Уивера. Кибернети-

ческая модель коммуникации Н. Винера.  

 Социально-психологическая модель Т. Ньюкомба.  

 Интегральная обобщенная модель коммуникации Б. Вестли и М. Маклина.  

 Трансакционная модель коммуникации.  

 Модель интегрированных социальных коммуникаций. Модель интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций.  

 Уровни коммуникации. Виды коммуникации. 

 Основные характеристики вербальной коммуникации. 

 Невербальная речевая коммуникация: основная функция, средства. 

 Коммуникативное соотношение вербальных и невербальных речевых средств. 

 Виды невербальных знаков. 

 Коммуникативные стратегии: структура и реализация. Коммуникативные так-

тики Т. ван Дейка. 

 Типы вопросов в диалоговой форме при реализации стратегии в деловой ком-

муникации. 

 Успешность и эффективность коммуникации. 

 Коммуникативный кодекс и его критерии. Принцип кооперации П.Г. Грайса. 

Принцип вежливости Дж. Лича. 

 Особенности письменной деловой коммуникации. 

 Особенности устной деловой коммуникации.  

 Особенности научной коммуникации. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки вы-

деления уровня (этапы 

формирования компе-

тенции, критерии 

оценки сформированно-

сти) 

Пятибалль-

ная шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

Двух-

балль-

ная ша-

кала, 

зачет  

БРС, % 

освое-

ния 

(рей-

тинго-

вая 

оценка)  

Повышен-

ный  

Творческая 

деятельность 

Включает нижестоя-

щий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, ре-

шать проблему/задачу 

теоретического и при-

кладного характера на 

основе изученных мето-

дов, приемов, техноло-

гий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и уме-

ний в более 

Включает нижестоя-

щий уровень. Способ-

ность собирать, систе-

хорошо зачтено 71-85 



широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности, 

нежели по об-

разцу с боль-

шей степени 

самостоятель-

ности и ини-

циативы  

матизировать, анализи-

ровать и грамотно ис-

пользовать информа-

цию из самостоятельно 

найденных теоретиче-

ских источников и ил-

люстрировать ими тео-

ретические положения 

или обосновывать прак-

тику применения  

Удовлетво-

рительный 

(достаточ-

ный) 

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретиче-

ски и практически кон-

тролируемого матери-

ала 

удовлетво-

рительно 

зачтено 55-70 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворитель-

ного уровня 

неудовле-

твори-

тельно 

не за-

чтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Кожемякин, Е. А. Основы теории коммуникации : учебное пособие / Е. А. Кожемя-

кин. - Москва : ИНФРА-М, 2023. - 1 on-line, 189 с. - (Высшее образование - бака-

лавриат). - URL:https://znanium.com/catalog/product/1930711. - Режим доступа: по 

подписке. - ISBN 978-5-16-006584-7 : Б. ц. - Текст : электронный. 

2. Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник для бака-

лавров / Ф. И. Шарков. - 7-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2023. - 1 on-line, 488 

с. - URL:https://znanium.com/catalog/product/2082722. - Режим доступа: по подписке. 

- ISBN 978-5-394-05111-1 : Б. ц. - Текст : электронный. 

  

Дополнительная литература 

 

1. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация : учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2023. - 1 on-line, 286 с. - (Высшее обра-

зование - бакалавриат). - URL: https://znanium.com/catalog/product/1914129. - Режим 

доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-012074-4 : Б. ц. - Текст : электронный. 

2. Гостенина, В. И. Социология массовой коммуникации : учебник / В. И. Гостенина, А. 

Г. Киселев. - 2-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 1 on-line, 336 с. - (Бака-

лавриат). - URL:https://znanium.com/catalog/document?pid=1836637. - Режим доступа: 

по подписке. - ISBN 978-5-98281-338-1 : Б. ц. - Текст : электронный. 

3. Иванов, А. Аутентичная коммуникация: Практика честного и бережного общения : 

практическое руководство / А. Иванов, С. Шедина. - Москва : Альпина паблишер, 

2022. - 1 on-line, 204 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1904797. - Режим 

доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9614-5786-5 : Б. ц. - Текст : электронный. 

4. Сахнюк, Т. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

сост. Т.И. Сахнюк. - Ставрополь: СтГАУ, 2013. - 92 с. - Текст : электронный. - URL: 



https://znanium.com/catalog/product/514137 (дата обращения: 30.03.2022). – Режим до-

ступа: по подписке.  
 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов кон-

ференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, обеспечиваю-

щая разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов; 

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 

программное обеспечение.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий исполь-

зуются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими сред-

ствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекцион-

ного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) ис-

пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в интер-

нет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудо-

ванные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университе-

том могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования 

https://elib.kantiana.ru/
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дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

  



1.Наименование дисциплины: «Основы российской государственности». 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний, 

навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с 

осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 

гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента 

развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского 

государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального 

достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей 

Родины. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-1. Способен 

к формированию 

собственного 

жизненно-

образовательного 

маршрута на 

основе 

критического 

мышления, 

целеполагания, 

стратегии 

достижения цели 

(в том числе в 

проектном типе 

деятельности) в 

условиях 

создания 

безопасной 

среды, с учетом 

традиционных 

российских 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

целей 

национального 

развития, в 

процессе 

социального 

взаимодействия 

 

УК-1.5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

Знать: - фундаментальные 

достижения, изобретения, открытия и 

свершения, связанные с развитием 

русской земли и российской 

цивилизации, представлять их в 

актуальной и значимой перспективе; 

 - особенности современной 

политической организации 

российского общества, каузальную 

природу и специфику его актуальной 

трансформации, ценностное 

обеспечение традиционных 

институциональных решений и 

особую поливариантность 

взаимоотношений российского 

государства и общества в 

федеративном измерении; 

 - фундаментальные ценностные 

принципы российской цивилизации 

(такие как многообразие, 

суверенность, согласие, доверие и 

созидание), а также перспективные 

ценностные ориентиры российского 

цивилизационного развития (такие 

как стабильность, миссия, 

ответственность и справедливость 

- иметь представление о 

цивилизационном характере 

российской государственности, её 

основных особенностях, ценностных 

принципах и ориентирах;  о ключевых 

смыслах, этических и 

мировоззренческих доктринах, 

сложившихся внутри российской 

цивилизации и отражающих её 



многонациональный, 

многоконфессиональный и 

солидарный (общинный) характер; о 

наиболее вероятных внешних и 

внутренних вызовах, стоящих перед 

лицом российской цивилизации и её 

государственностью в настоящий 

момент, ключевых сценариях 

перспективного развития России; 

Уметь: - адекватно воспринимать 

актуальные социальные и культурные 

различий, уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям; 

 - находить и использовать 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

 -проявлять в своём поведении 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории и 

культурных традиций мира; 

Владеть: - навыками осознанного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

 - навыками аргументированного 

обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера; 

 - развитым чувством 

гражданственности и патриотизма, 

навыками самостоятельного 

критического мышления. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Основы российской государственности» включена в учебный план 

ООП как дисциплина обязательной части блока дисциплин подготовки студентов (1 курс, 

1 семестр). Концептуальное внедрение дисциплины в учебный план продиктовано 

необходимостью продолжения фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, 

инициированной программами среднего образования в части курсов истории и 

обществознания, а успешное освоение курса базируется, в первую очередь, на 

параллельной работе обучающихся в рамках содержательно смежных историко-

политических и философских дисциплин. 

 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

 Наименование раздела Содержание раздела 

1 Что такое Россия Страна в её пространственном, человеческом, 

ресурсном, идейно-символическом и нормативно-

политическом измерении Объективные и 

характерные данные о России, её географии, ресурсах, 

экономике. Общие природно-географические или 

социально-политические характеристики современной 

России. Многонациональная российская культура и 

особенности её формирования. Население, культура, 

религии и языки. 

Современное положение российских регионов. 
Современное социально-экономическое развитие 

страны, хозяйственная специализация российских 

регионов. 

Выдающиеся персоналии («герои»). Выдающиеся 

политические и государственные деятели, выдающиеся 

ученые, выдающиеся деятели культуры и выдающиеся 

образцы служения и самопожертвования во имя Родины 

Герои-«благодетели» - выдающиеся деятели в области 

политики и государственного управления, 

способствовавшие социальному прогрессу и развитию 



России: великие реформаторы, общественные деятели и 

т.д.  

Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в 

её современной истории. 

2 Российское государство-

цивилизация 

Цивилизационный подход и его базовые категории 

(цивилизация, прогресс, стадии развития, цикличность, 

«столкновение цивилизаций», многополярность, 

детерминизм, релятивизм, глобализация, 

«евразийство»); Плюсы и минусы цивилизационного 

подхода. 

Исторические, географические, институциональные 

основания формирования российской цивилизации.  

Особенности цивилизационного развития России: 

история многонационального (наднационального) 

характера общества, перехода от имперской 

организации к федеративной, межцивилизационного 

диалога за пределами России (и внутри неё). 

Роль и миссия России в работах различных 

отечественных и зарубежных философов, историков, 

политиков, деятелей культуры. 

Ключевые фигуры мирового и российского 

цивилизационизма (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, 

К.Н. Леонтьев, В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н. 

Гумилев, А.С. Панарин, В.Л. Цымбурский, А.В. 

Коротаев, Ф. Гизо, А. Тойнби, О. Шпенглер, Ф. 

Конечный, C. Хантингтон, У. Макнил и др.); 

 Конкурирующие научные парадигмы – формационный 

подход, национализм, социальный конструкционизм; 

Ценностные принципы (константы) российской 

цивилизации и российского общества – единство 

многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и 

сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и 

развитие; 

Историко-политические основания российской 

цивилизаций (консерватизм, коммунитаризм, 

солидаризм и космизм); русская религиозная 

философия. 

3 Российское 

мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

Ключевые культурологические и социологические 

концепты - «культура» и «культурный код», 

«традиция», «ментальность» («менталитет»), 

«идеология» и «идентичность». 

Мировоззрение и его значение для человека, общества, 

государства. Что такое мировоззрение? Теория вопроса 

и смежные научные концепты. Современные концепции 

мировоззрения. 

Мировоззрение как функциональная система. 

Мировоззренческая система российской цивилизации. 

Ключевые мировоззренческие позиции и понятия, 

связанные с российской идентичностью, в 

историческом измерении и в контексте российского 

федерализма. Мировоззренческие позиции с точки 

зрения ключевых элементов общественно-



политической жизни (мифы, ценности и убеждения, 

потребности и стратегии). Раскрытие понятий «миф» и 

«псевдомиф», «ценности» и «убеждения», «проблема 

Другого», «иерархия потребностей». 

Компоненты мировоззрения (онтологический, 

гносеологический, антропологический, 

телеологический, аксиологический), направления 

государственной политики в области мировоззрения – 

символическая политика, политика памяти, 

историческая политика, культурная и национальная 

политика. 

Коммуникационные практики и государственные 

решения в области мировоззрения (политика памяти, 

символическая политика и пр.) и их значение. 

Самостоятельная картина мира и история особого 

мировоззрение российской цивилизации. Ценностные 

принципы (константы) российской цивилизации: 

единство многообразия (1), суверенитет (сила и 

доверие) (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и 

ответственность (4), созидание и развитие (5). Их 

отражение в актуальных социологических данных и 

политических исследованиях. 

«Системная модель мировоззрения» («человек – семья – 

общество – государство – страна») и её репрезентации 

(«символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – 

институты»). 

4 Политическое 

устройство России 

Российские государственные и общественные 

институты, их история и ключевые причинно-

следственные связи последних лет социальной 

трансформации. Основы конституционного строя 

России. Принцип разделения властей и демократия. 

Особенности современного российского политического 

класса. Генеалогия ведущих политических институтов, 

их история причины и следствия их трансформации. 

Уровни организации власти в РФ. Государственные 

проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, 

социальная сфера) 

Основные ветви власти, «вертикальные» уровни 

организации последней (федеральный, региональный и 

местный – не всегда только «муниципальный» - 

уровни), существующие практики партнерства структур 

публичной власти с гражданским обществом (как в 

части бизнеса, так и в части общественных организаций 

и объединений). История российского 

представительства (законодательная ветвь власти), 

правительства России (исполнительная ветвь власти), 

высших судов (судебная ветвь власти), института 

президентства как ключевого элемента 

государственной организации страны. Современные 

государственные и национальные проекты, в том числе 

молодежные. Приоритеты долгосрочного развития 

страны. 



5 Вызовы будущего и 

развитие страны 

Сценарии перспективного развития страны и роль 

гражданина в этих сценариях Глобальные тренды 

и особенности мирового развития. Техногенные риски, 

экологические вызовы и экономические шоки.  

Ключевые проблемы современного мира, актуальные 

для Российской Федерации; климатические и 

экологические проблемы, нехватка пресной воды и 

доступного продовольствия, а также энергетический 

дефицит. Значимость России в решении всех этих 

вопросов. Глобальные проблемы техногенного 

характера: неочевидные сценарии развития цифровых 

технологий и, в особенности, «искусственного 

интеллекта», цифровое неравенство и «сетевой 

феодализм», «надзорный капитализм» и 

перенасыщенное информационное пространство. 

Передовые национальные предприятия и компании и их 

роль в решении указанных проблем. Политические 

вызовы современности: популизм, неадекватная 

рационализация и квантификация управления, утрата 

культурной преемственности и провал 

мультикультурных практик идентичности. 

Суверенитет страны и его место в сценариях 

перспективного развития мира и российской 

цивилизации. Стабильность, миссия, ответственность и 

справедливость как ценностные ориентиры для 

развития и процветания России. Стабильность как 

ключевой результат предшествующих десятилетий 

консолидации российской политической системы; 

 Миссия как современный этап защиты национальных 

интересов и российской цивилизации, связанный с 

актуализацией глобальной роли России как гаранта 

человеческих ценностей и самобытного развития; 

 Ответственность как необходимый грядущий этап 

совершенствования гражданской идентичности и 

политической жизни в стране; 

 Справедливость как наиболее значимую 

стратегическую задачу и ценностный ориентир. 

Солидарность, единство и стабильность российского 

общества в цивилизационном измерении. Стремление к 

компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые 

принципы российской политики. 

Ответственность и миссия как ориентиры личностного 

и общественного развития. Справедливость и 

меритократия в российском обществе. Представление о 

коммунитарном характере российской 

гражданственности, неразрывности личного успеха и 

благосостояния Родины. 

Современные документы стратегического 

планирования (Стратегия национальной безопасности, 

Стратегия научно-технологического развития и пр). 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Лекция 1. Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои 

Лекция 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения 

Лекция 3. Философское осмысление России как цивилизации 

Лекция 4. Мировоззрение и идентичность 

Лекция 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации 

Лекция 6. Конституционные принципы и разделение властей 

Лекция 7. Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные 

программы 

Лекция 8. Актуальные вызовы и проблемы развития России 

Лекция 9. Сценарии развития российской цивилизации 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Многообразие российских регионов 

Тема 2. Испытания и победы России 

Тема 3. Герои страны, герои народа 

Тема 4. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 

Тема5. Российская цивилизация в академическом дискурсе 

Тема6. Ценностные вызовы современной политики 

Тема 7. Концепт мировоззрения в социальных науках 

Тема 8. Системная модель мировоззрения 

Тема 9. Ценности российской цивилизации 

Тема 10. Мировоззрение и государство 

Тема 11. Власть и легитимность в конституционном преломлении 

Тема 12. Уровни и ветви власти 

Тема 13. Планирование будущего: государственные стратегии и гражданское 

участие 

Тема 14. Россия и глобальные вызовы 

Тема 15. Внутренние вызовы общественного развития 

Тема 16. Образы будущего России 

Тема 17. Ориентиры стратегического развития 

Тема 18. Сценарии развития российской цивилизации 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

Лекция 1. Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои 

Лекция 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения 

Лекция 3. Философское осмысление России как цивилизации 

Лекция 4. Мировоззрение и идентичность 

Лекция 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации 

Лекция 6. Конституционные принципы и разделение властей 

Лекция 7. Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные 

программы 

Лекция 8. Актуальные вызовы и проблемы развития России 

Лекция 9. Сценарии развития российской цивилизации 



Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение заданий, 

выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:  

Тема 1. Многообразие российских регионов 

Тема 2. Испытания и победы России 

Тема 3. Герои страны, герои народа 

Тема 4. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 

Тема5. Российская цивилизация в академическом дискурсе 

Тема6. Ценностные вызовы современной политики 

Тема 7. Концепт мировоззрения в социальных науках 

Тема 8. Системная модель мировоззрения 

Тема 9. Ценности российской цивилизации 

Тема 10. Мировоззрение и государство 

Тема 11. Власть и легитимность в конституционном преломлении 

Тема 12. Уровни и ветви власти 

Тема 13. Планирование будущего: государственные стратегии и гражданское 

участие 

Тема 14. Россия и глобальные вызовы 

Тема 15. Внутренние вызовы общественного развития 

Тема 16. Образы будущего России 

Тема 17. Ориентиры стратегического развития 

Тема 18. Сценарии развития российской цивилизации 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 



формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа и т.п. В том числе предусмотрены следующие виды образовательных 

технологий: интеллектуальные и деловые игры, презентационные проекты, обращение к 

мультимедийным образовательным порталам, просмотр актуальных обучающих и 

художественных видеоматериалов, открытые дискуссии и студенческие дебаты. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Что такое Россия УК-1 тестирование, опрос на практическом 

занятии, защита проектов 

Российское государство-

цивилизация 

УК-1 тестирование, опрос на практическом 

занятии 

Российское мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

УК-1 тестирование, опрос на практическом 

занятии 

Политическое устройство 

России 

УК-1 тестирование, опрос на практическом 

занятии, защита проектов 

Вызовы будущего и развитие 

страны 

УК-1 тестирование, опрос на практическом 

занятии, научная конференция 



 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Вопрос 1 

Действующая Конституция Российской Федерации была принята... 

А) …в 2020 году В) …в 1993 году 

Б) … в 2000 году Г) …в 1995 году 

Вопрос 2 

Этап «цветущей сложности» в цивилизационном развитии выделял… 

А) …Константин Леонтьев В) …Уильям Макнил 

Б) … Арнольд Тойнби Г) …Вадим Цымбурский 

Вопрос 3 

Какой (какие) из этих органов государственной власти РФ не входит (не входят) ни в 

одну из её ветвей? 

А) Счетная Палата В) Совет Федерации 

Б) Федеральное агентство по делам 

молодёжи 

Г) Президент 

Вопрос 4 

«Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих 

в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности» - 

это… 

А) …закон В) …государственная программа 

Б) … государственный бюджет Г) …местное самоуправление 

Примерный перечень тем семестровых проектов 

1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика. 

2. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-

цивилизация? 

3. Современные модели идентичности: актуальность для России. 

4. Ценностные вызовы современного российского общества. 

5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии. 

6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики. 

7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности. 

8. Российское мировоззрение в региональной перспективе. 

9. Государственная политика в области политической социализации: ключевые 

проблемы и возможные решения. 

10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в 

современное мире. 

Проектная работа может осуществляться в других формах.  

 



8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры. 

2. Российский федерализм. 

3. Цивилизационный подход в социальных науках. 

4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное. 

5. Государство, власть, легитимность: понятия и определения. 

6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи. 

7. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 

8. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, 

Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский). 

9. Мировоззрение как феномен. 

10. Современные теории идентичности. 

11. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государство-

страна»). 

12. Основы конституционного строя России. 

13. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России. 

14. Традиционные духовно-нравственные ценности. 

15. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней 

политики и Стратегии национальной безопасности). 

16. Россия и глобальные вызовы. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

хорошо  71-85 



учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

Критерии оценивания ответа студента в рамках устной формы текущей 

аттестации 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, системно показана совокупность освоенных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется при 

помощи научного категориально-понятийного аппарата, изложен последовательно, 

логично, доказательно, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен последовательно, логично и доказательно, однако 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дан полный, но 

недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен научным языком. Могут быть допущены 2-3 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дан неполный 

ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связи между понятиями, концептуальные пересечения, структурные 

закономерности между различными объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 



уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Критерии оценивания реферата / проекта / эссе / письменной работы 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содержание письменной работы 

соответствует заявленной в названии тематике, документ оформлен в соответствии с 

общими требованиями написания и техническими требованиями; работа имеет чёткую 

композицию и структуру, в тексте отсутствуют логические нарушения в представлении 

материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены, как минимум, сноски 

и ссылки на использованную литературу; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 

письменная работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты некорректных 

заимствований. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание письменной работы 

соответствует заявленной в названии тематике; работа оформлена в соответствии с общими 

требованиями написания, но есть погрешности в техническом оформлении; письменная 

работа имеет чёткую композицию и структуру; в тексте работы отсутствуют логические 

нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список 

использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в 

полном объёме представлены ссылки на использованную литературу; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; письменная работа представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют 

факты некорректных заимствований.  

Оценка «удовлетворительно», если содержание письменной работы соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом работа оформлена в соответствии с общими 

требованиями написания соответствующих текстов, но есть погрешности в техническом 

оформлении; в целом письменная работа имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную 

литературу в тексте работы; есть единичные орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом 

письменная работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен анализ 

найденного материала, присутствуют единичные случаи незначительных по содержанию 

некорректных заимствований. 

Оценка «неудовлетворительно», если содержание письменной работы соответствует 

заявленной в названии тематике; в работе отмечены нарушения общих требований её 

написания; есть погрешности в техническом оформлении; в целом письменная работа 

имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте есть логические нарушения в 

представлении материала; в полном объёме представлен список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 



объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте письменной работы; 

есть частые орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; письменная работа не представляет 

собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного материала, текст 

фрагментарно представляет собой некорректные заимствования трудов другого автора 

(других авторов). 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература: 

1. Основы российской государственности: учебник / А. Д. Гуляков, А. Ю. Саломатин, 

В. В. Гошуляк [и др.] ; под. ред. А. Д. Гулякова. - Москва: РИОР; ИНФРА-М, 2024. - 230 с. 

- ISBN 978-5-369-01946-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/2123773 (дата обращения: 12.01.2024). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология: учебник / Т. А. Яшкова. - 4-е изд. - 

Москва: Дашков и К, 2023. - 606 с. - ISBN 978-5-394-05176-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/2084458 (дата обращения: 12.01.2024). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура 

влияет на экономику, а экономика — на культуру. М.: Экономический факультет МГУ 

имени М. В. Ломоносова, 2021. 

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2022. 

3. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019. 

4. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., 

Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории 

российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-

методическое пособие и УМК для вузов. Ярославль: «Индиго», 2023. 

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в 

Санкт-Петербурге, 2016. 

6. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. 

М.: «Проспект», 2023 г. 

7. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): 

Политическая теория и международные отношения. М.,2019. 

8. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии 

// Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24. 

9. Браславский Р.Г. Эволюция концепции цивилизации в социоисторической 

науке в конце XVIII — начале XX века. Журнал социологии и социальной антропологии, 

2022, 25(2): с. 49–79. 

10. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования 

власти в городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012. 

11. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 



12. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 1997. 

13. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI 

века. — М.: Академический проект, 2018. 

14. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X—XVII вв. 

(Основные идеи и тенденции развития). М.: «Прометей». 1999. 

15. Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // 

Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23. 

16. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития / Р.Г. 

Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург: 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии 

наук, 2021 

17. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на 

фоне эпохи. М.: «Аквилон», 2022. 

18. Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие 

базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по 

материалам исследований и апробации) // Журнал политических исследований. – 2022. – Т. 

6, № 3. – С. 9-19. 

19. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских 

граждан. М.: «РОССПЭН», 2021. 

20. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М, 2022. 

21. Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008. 

22. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021 

23. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный 

институционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006. 

24. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект 

Пресс, 2017 

25. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008 

26. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое 

литературное обозрение, 2011. 

27. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991. 

28. Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: 

Clarendon Press, 1996. 

29. Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of 

Political Ideologies / Eds. M. Freeden, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford: Oxford University Press, 

2013. pp. 115–137. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 



 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 

www.lms.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 

программное обеспечение.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Основы устройства космических аппаратов». 

 

Цель дисциплины 

 

Дать студентам базовые знания и понимание принципов работы космических аппаратов, их 

основных компонентов и систем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПК-1 

 Способен 

читать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию, а 

также 3D-модели 

конструкций 

образцов изделий с 

характеристиками, 

указанными в 

техническом 

задании, с учетом 

требований 

технологичности. 

ПК-1.1 Разрабатывает 

конструкторскую 

документацию с применением 

инженерных знаний и с 

учетом рационального 

использования ресурсов. 

ПК-1.2 Умеет 

работать с 3D-моделями, 

созданными в CAD-системах, 

строить на их основе модели 

в CAE-системах, проводить 

стационарные и 

нестационарные расчёты. 

Знать: основные понятия и 

определения, связанные с 

космическими аппаратами; 

принципы работы основных 

компонентов космических 

аппаратов (корпус, система 

управления, двигательная 

установка, системы 

электропитания, связи и 

навигации); 

Уметь: определять основные 

компоненты космических 

аппаратов и их назначение; 

анализировать работу систем 

ориентации и стабилизации; 

Владеть: навыками чтения схем и 

чертежей космических аппаратов; 

методами анализа работы систем 

космических аппаратов; 

ПК-3 

Способен 

составлять 

программы 

испытаний 

разрабатываемых 

изделий, 

разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию на 

необходимую для 

проведения 

испытаний 

оснастку. 

ПК-3.1 Умеет работать с 

конструкторской и 

технологической 

документацией при 

проведении испытаний. 

ПК-3.2 Демонстрирует 

умения в работе со 

специальным оборудованием. 

Знать: системы ориентации и 

стабилизации космических 

аппаратов; 

типы двигательных установок, 

используемых на космических 

аппаратах; 

особенности систем 

электропитания космических 

аппаратов; 

характеристики систем связи и 

навигации, применяемых на 

космических аппаратах; 

Уметь: выбирать оптимальный тип 

двигательной установки для 

конкретного космического 

аппарата; 

рассчитывать параметры систем 

электропитания; 



Владеть: способами расчёта 

параметров систем космических 

аппаратов; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы устройства космических аппаратов» представляет собой 

дисциплину ФТД.03. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Основные понятия и определения 

 

 

 

 

 

основные термины и понятия, 

связанные с космическими 

аппаратами, такие как орбита, 

траектория, космический полёт, 

космические системы и т.д. 

2 Конструкция и состав космических 

аппаратов 

студенты знакомятся с основными 

компонентами космических 

аппаратов, такими как корпус, 

система управления, двигательная 



установка, системы 

электропитания, связи и навигации. 

Они также изучают принципы 

работы этих систем и их 

взаимодействие друг с другом. 

3 Системы ориентации и стабилизации студенты узнают о системах 

ориентации и стабилизации 

космических аппаратов, которые 

позволяют им поддерживать 

определённое положение в 

пространстве.  

4 Двигательные установки типы двигательных установок, 

используемых на космических 

аппаратах, включая химические и 

электрические двигатели 

5 Системы электропитания студенты получают представление о 

системах электропитания 

космических аппаратов, включая 

солнечные батареи, аккумуляторы и 

топливные элементы. 

6 Системы связи и навигации системы связи и навигации, 

используемые на космических 

аппаратах для передачи данных и 

определения своего положения в 

пространстве 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Основные понятия и определения 

Конструкция и состав космических аппаратов 

Системы ориентации и стабилизации 

Двигательные установки 

Системы электропитания 

Системы связи и навигации 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Основные понятия и определения 

Конструкция и состав космических аппаратов 

Системы ориентации и стабилизации 

Двигательные установки 

Системы электропитания 

Системы связи и навигации  

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

Основные понятия и определения 



Конструкция и состав космических аппаратов 

Системы ориентации и стабилизации 

Двигательные установки 

Системы электропитания 

Системы связи и навигации 

 

Выполнение индивидуальных заданий, предусматривающего решение практических 

и ситуационных заданий по курсу, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

темам:  

Основные понятия и определения 

Конструкция и состав космических аппаратов 

Системы ориентации и стабилизации 

Двигательные установки 

Системы электропитания 

Системы связи и навигации 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 



Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Основные понятия и 

определения 
ПК-1; ПК-3 

Опрос 

Конструкция и состав 

космических аппаратов 

ПК-1; ПК-3 Опрос 

Системы ориентации и 

стабилизации 

ПК-1; ПК-3 Опрос 

Двигательные установки ПК-1; ПК-3 Опрос 

Системы электропитания ПК-1; ПК-3 Опрос 

Системы связи и навигации ПК-1; ПК-3 Опрос 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

1. Что такое космический аппарат? 

2. Какие основные компоненты входят в конструкцию космического аппарата? 

3. Как осуществляется управление космическим аппаратом? 



4. Какие системы ориентации и стабилизации используются на космических 

аппаратах? 

5. Какие типы двигательных установок применяются на космических аппаратах и в 

чём их особенности? 

6. Какие источники энергии используются для питания космических аппаратов? 

7. Какие функции выполняют системы электропитания на космических аппаратах? 

8. Какие виды систем связи используются на космических аппаратах для передачи 

данных? 

9. Какие навигационные системы применяются на космических аппаратах для 

определения местоположения? 

10. Какие научные приборы и оборудование устанавливаются на космических 

аппаратах для проведения исследований? 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Что такое космический аппарат? 

2. Какие основные компоненты входят в конструкцию космического аппарата? 

3. Как осуществляется управление космическим аппаратом? 

4. Какие системы ориентации и стабилизации используются на космических 

аппаратах? 

5. Какие типы двигательных установок применяются на космических аппаратах и в 

чём их особенности? 

6. Какие источники энергии используются для питания космических аппаратов? 

7. Какие функции выполняют системы электропитания на космических аппаратах? 

8. Какие виды систем связи используются на космических аппаратах для передачи 

данных? 

9. Какие навигационные системы применяются на космических аппаратах для 

определения местоположения? 

10. Какие научные приборы и оборудование устанавливаются на космических 

аппаратах для проведения исследований? 

11. В чём заключается принцип работы системы управления космическим 

аппаратом? 

12. Какие факторы необходимо учитывать при проектировании космических 

аппаратов? 

13. Какие требования предъявляются к системам ориентации и стабилизации 

космических аппаратов? 

14. Каковы перспективы развития космических аппаратов в будущем? 

15. Как вы оцениваете роль космических аппаратов в развитии науки и техники? 

16. Какие двигатели используются в качестве основных на современных космических 

аппаратах? 

17. Какие альтернативные источники энергии могут быть использованы для питания 

космических аппаратов в перспективе? 

18. Какие проблемы возникают при использовании солнечных батарей в качестве 

источника энергии для космических аппаратов? 

19. Какие преимущества имеют ионные двигатели перед химическими двигателями? 

20. Какие задачи решают системы связи на космических аппаратах? 

21. Какие технологии используются для обеспечения надёжной связи с космическими 

аппаратами? 

22. Какие методы навигации используются на космических аппаратах в настоящее 

время? 

23. Какие новые технологии навигации могут появиться в будущем для космических 

аппаратов? 



24. Какие научные задачи могут решаться с помощью космических аппаратов? 

25. Какие ограничения существуют при проведении научных исследований с 

использованием космических аппаратов? 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 



 

Основная литература 

 

1. Аникин, А. С. Электропитание космических аппаратов : учебное пособие / 

А. С. Аникин. - Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2014. - 177 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1850342  

 

2. Выборнов, А. А. Основы проектирования и испытания оптико-электронных 

приборов астроориентации и навигации космических аппаратов : учебное 

пособие / А. А. Выборнов ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. 

- 118 с. - ISBN 978-5-9275-3167-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088137  

 

Дополнительная литература 

 

1. Пузин Ю. Я. и др. Основы устройства и эксплуатации космических 

комплексов //Самаpа: Изд-во Самар. ун-та. – 2022. – Т. 1.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1850342
https://znanium.com/catalog/product/1088137
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: 

«Проектная мастерская» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование умения организовать и 

руководить работой проектной команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен к 

формированию 

собственного жизненно-

образовательного 

маршрута на основе 

критического мышления, 

целеполагания, 

стратегии достижения 

цели (в том числе в 

проектном типе 

деятельности) в 

условиях создания 

безопасной среды, с 

учетом традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

и целей национального 

развития, в процессе 

социального 

взаимодействия 

 

УК-1.1 Выбирает 

источники информации, 

осуществляет поиск 

информации и определяет 

рациональные идеи для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.4 Демонстрирует 

умения работы в команде в 

соответствии с 

распределением ролей при 

реализации проекта 

УК.1.5. Планирует 

деятельность с учетом 

поставленных целей 

собственного жизненно-

образовательного 

маршрута в сообществах 

различного типа 

 

Знать: принципы тайм-

менеджмента, подходы к 

управлению проектом 

Уметь: применять технологии 

создания и работы в командах, 

пути формирования и развития 

лидерского потенциала, методики 

управления конфликтами и 

стрессами 

Владеть: 

- навыком организации команды 

и руководством ее работой, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели; 

- навыками анализа и 

систематизации информации, 

представления обработанных 

данных в виде отчетов, 

публикаций, презентаций; 

- навыками использования 

принципов тайм-менеджмента и 

эффективного управления 

проектами для рационального 

распределения временных и 

информационных ресурсов; 

- методами генерации новых идей 

при решении практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных областях. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проектная мастерская» является факультативной дисциплиной 

подготовки студентов 

4. Виды учебной работы по дисциплине 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
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выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 БФУ как проектный университет Программа развития БФУ – комплекс 

стратегических проектов 

2 Особенности проектного мышления и 

деятельности 

Понятие, цели задачи проектного типа 

деятельности 

Типология проектов 

Жизненный цикл проекта, 

характеристика его основных этапов 

Технологии разработки проекта 

3 Экспресс проектирование Формулировка концепции проекта 

Составление паспорта проекта  

4 Защита проекта Управление командой проекта 

Организационное моделирование 

проекта 

Презентация проекта 

Комплексная экспертиза проектов 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по 

дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика лекционных занятий: 

1. Программа развития БФУ им. И.Канта – комплекс стратегических проектов 

2. Понятие, цели задачи проектного типа деятельности 

3. Типология проектов 

4. Жизненный цикл проекта, характеристика его основных этапов 
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5. Технологии разработки проекта 

6. Формулировка концепции проекта 

7. Составление паспорта проекта 

8. Управление командой проекта 

9. Организационное моделирование проекта 

10. Презентация проекта 

11. Комплексная экспертиза проектов 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Экспресс-проектирование: формулирование концепции проекта и составление 

паспорта проекта. 

2. Защита проекта: команда проекта и механизм управления, презентация и 

экспертиза проекта. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется с целью формирования 

компетенций. Самостоятельная работа осуществляется в виде: изучения литературы; 

эмпирических данных по публикациям и из практики работы педагога; работы с 

теоретическим материалом; самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины; 

поиска и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и 

учебных пособий; подготовки эссе; составления структурно-логических схем; подготовки 

групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные 

методы обучения, среди которых: 
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– технологии проблемного обучения (обсуждение проблемных вопросов и решение 

проблемных ситуаций / задач); 

– проектная технология (организация проектной деятельности студентов) 

– интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа в группах); 

– информационно-коммуникативные технологии (занятия с использованием 

мультимедийных презентаций). 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

БФУ как 

проектный 

университет 

УК-1  Эссе 

Особенности 

проектного 

мышления и 

деятельности 

УК-1  Тест 

Экспресс 

проектирование 

УК-1  Паспорт проекта 

Защита проекта УК-1  Паспорт проекта и его защита 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

 

Тематика эссе: 

1. Проектный университет для меня это - … 

2. Жизненно-образовательный маршрут и проблемы его построения 

3. Студент для вуза и вуз для студента: особенности позиционирования и отношения 

 

Тест: 

1. Расставьте этапы в порядке жизненного цикла проекта: 

а. Контроль и мониторинг 

б. Реализация 
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в. Закрытие 

г. Инициация 

д. Планирование 

 

SWOT анализ проекта 

Сильные стороны: 

 

Слабые стороны 

Возможности: 

 

Угрозы 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится с использованием бально-рейтинговой 

системы оценивания по результат выполнения контрольных заданий.  

Вид оценочного 

средства 

Критерии оценивания Балл 

(максимально) 

Эссе 1. Структура и организация: эссе должно иметь 

четкую структуру и логическое построение, 

включая введение, тезис, аргументы и заключение. 

2. Глубина и качество анализа: обучающийся 

должен продемонстрировать глубокое понимание 

темы, а также способность к анализу и оценке 

различных точек зрения. 

3. Использование источников: эссе должно быть 

основано на широком круге достоверных 

источников, включая академические статьи, книги 

и другие публикации. 

4. Языковые навыки: обучающийся должен 

продемонстрировать достаточный уровень 

языковых навыков, включая грамматику, 

пунктуацию, правописание и стиль. 

5. Оригинальность: не менее 80% оригинальности 

текста, объем – не менее 3000 и не более 5000 

знаков с пробелами. 

6. Развитие аргументации: обучающийся должен 

развивать свои аргументы и поддерживать их 

примерами и доказательствами. 

7. Критическое мышление: обучающийся должен 

проявлять критическое мышление и способность к 

анализу и оценке различных точек зрения. 

8. Соответствие теме: эссе должно соответствовать 

теме и заданию, представленному преподавателем. 

20 

Тест % выполнения заданий 10 

SWOT анализ Выделены сильные и слабые стороны проекта, 

возможности и угрозы реализации проекта 

20 

Проект 1. Проект отражает современные тенденции и 

проблемы в области создания проекта. 

2. Описание проекта соответствует поставленным 

целям и имеет логичную структуру. 

50 

(30 проект, 

20 – защита) 
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3. Использованы различные ресурсы для получения 

информации и поддержки своего проекта. 

4. Степень самостоятельности в выполнении 

проекта и принятии решений. 

Итого 100 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 
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Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Савон, Д. Ю. Управление проектами: учебник / Д. Ю. Савон, Т. О. Толстых. - 

Москва: Издательский Дом НИТУ «МИСиС», 2022. - 167 с. - ISBN 978-5-907560-14-7. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1914826  

2. Стратегические коммуникации. Теория и практика : учебное пособие для студентов 

вузов / В. А. Евстафьев, Т. Э. Гринберг, М. А. Кузьменкова [и др.] ; под ред. В. А. 

Евстафьева, Т. Э. Гринберг. - Москва: Издательство «АспектПресс», 2023. - 262 с. - ISBN 

978-5-7567-1261-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/2052257 

 

Дополнительная литература: 

1. Фасхиев, Х. А. Проектный менеджмент: учебное пособие / Х.А. Фасхиев, О.А. 

Зыков. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

111765-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2079538  

2. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта». Программа 

развития университета на 2021–2030 годы в рамках реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030»: 

https://kantiana.ru/upload/medialibrary/795/sovu923n9v4d9et1jdi5ez2jl3qow03z/Programma-

razvitiya-universiteta-na-2021_2030.pdf 

3. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении : учеб. 

пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-

9765-1895-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 электронная информационно-образовательная среда БФУ им. И. Канта – 

https://lms.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

https://znanium.com/catalog/product/1914826
https://znanium.com/catalog/product/2052257
https://znanium.com/catalog/product/2079538
https://kantiana.ru/upload/medialibrary/795/sovu923n9v4d9et1jdi5ez2jl3qow03z/Programma-razvitiya-universiteta-na-2021_2030.pdf
https://kantiana.ru/upload/medialibrary/795/sovu923n9v4d9et1jdi5ez2jl3qow03z/Programma-razvitiya-universiteta-na-2021_2030.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1042547
https://elib.kantiana.ru/
https://lms.kantiana.ru/
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 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и 

связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

 установленное на рабочих местах студентов соответствующие ПО и антивирусное 

программное обеспечение.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

Высшая школа Нанотехнологий и инженерии 
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1. Наименование дисциплины: 

«Стратегии личностно-профессионального развития». 

 

Целью изучения дисциплины является адаптация обучающихся первого курса к 

условиям осуществления основных направлений, процессов в деятельности вуза, 

знакомство с возможностями проектирования и построения жизненно-образовательного 

маршрута в университете. 

 

Задачи дисциплины: 

Адаптация обучающихся первого курса в университете, знакомство со спецификой 

осваиваемой образовательной программы: 

 знакомство обучающихся с особенностями организации процесса обучения и 

воспитания в рамках осваиваемой образовательной программы, программ дополнительного 

профессионального образования, молодежной и международной политики университета в 

рамках расширения возможностей обучающихся; 

 адаптация к условиям и формам организации деятельности университета как 

следующей ступени образования; 

Знакомство обучающихся с возможностями проектирования и построения 

жизненно-образовательного маршрута: 

 определение и реализация приоритетности собственной деятельности и 

способов ее совершенствования на основе самооценки, инструментов диагностики;  

 создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего 

индивидуальную образовательную траекторию в обучении профессии; 

 формирование умения организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен к 

формированию 

собственного 

жизненно-

образовательного 

маршрута на 

основе 

критического 

мышления, 

целеполагания, 

стратегии 

достижения цели 

(в том числе в 

проектном типе 

деятельности) в 

условиях 

создания 

безопасной 

среды, с учетом 

традиционных 

УК-1.1 Выбирает источники 

информации, осуществляет 

поиск информации и 

определяет рациональные 

идеи для решения 

поставленных задач 

УК-1.4 Демонстрирует 

умения работы в команде в 

соответствии с 

распределением ролей при 

реализации проекта 

УК-1.5 Планирует 

деятельность с учетом 

поставленных целей 

собственного жизненно-

образовательного маршрута 

в сообществах различного 

типа 

УК-1.10 Сознательно 

выбирает ценностные 

Знать:  

- методы генерирования новых идей 

при решении практических задач, в 

том числе в междисциплинарных 

областях; 

- стратегии поведения в 

нестандартных ситуациях, которые 

могут возникнуть в процессе 

коммуникации, пути их решения; 

- характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и 

самореализации личности. 

Уметь:  

- выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития; 

- применять технологии создания и 

работы в командах, пути 

формирования и развития лидерского 

потенциала, методики управления 

конфликтами и стрессами 
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российских 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

целей 

национального 

развития, в 

процессе 

социального 

взаимодействия 

 

ориентиры и гражданскую 

позицию, аргументировано 

обсуждает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера, 

формирует собственную 

мировоззренческую 

позицию 

УК-1.12 Планирует и 

достраивает собственный 

жизненно-образовательный 

маршрут при получении 

основного и 

дополнительного 

образования 

- грамотно управлять своим 

временем, как наиболее ценным 

ресурсом. 

Владеть:  

- навыками определения и реализации 

приоритетности собственной 

деятельности и способов ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

- навыками создания проекта 

персонального учебного плана, 

обеспечивающего индивидуальную 

образовательную траекторию в 

обучении профессии 

- умением организовать команду и 

руководить ее работой, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Цикл (раздел) ОПОП: Факультативная дисциплина 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
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требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Стратегии личностно-

профессионального 

развития студентов в 

образовательной среде 

вуза 

Философия будущего: что такое современный 

университет? 

Трансформация БФУ (стратегия и стратегические 

проекты), структура университета и организация 

основных процессов в университете 

Введение в ОПОП 

Индивидуальная карт развития студента (инструменты 

диагностики, возможности построения маршрутов) 

Рейтинг студентов 

Мониторинг удовлетворенности студентов 

2 Введение в электронную 

среду вуза 

Знакомство с ЭИОС вуза (личный кабинет, 

электронное расписание, электронная зачетка, 

образовательная программа) 

Электронные библиотечные системы вуза 

Электронное обучение. Работа с учебным курсом: 

навигация по курсу, типы заданий, просмотр оценок и 

т.д. 

Электронное портфолио. Структура портфолио. 

Мониторинг удовлетворенности студентов 

3 Введение в социо-

коммуникативную среду 

вуза 

Межличностное общение. Межкультурное 

взаимодействие 

Технологии управления конфликтами и стрессами 

Командная работа и лидерство 

Мониторинг удовлетворенности студентов. 

4 Введение в проектную 

среду вуза 

Проектный университет: возможности студентов 

«Вход в науку» - участие в научно - исследовательских 

проектах 

Социально -образовательная инициатива – 

социальные проекты 

От инновационного проекта к молодежному 

предпринимательству 

Распределение по проектным группам, проектная 

работа 

Мониторинг удовлетворенности студентов 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по 

дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Философия будущего: что такое современный университет? 

2. Трансформация БФУ (стратегия и стратегические проекты), структура 

университета и организация основных процессов в университете. 

3. Введение в ОПОП. 

4. Индивидуальная карта развития студента (инструменты диагностики, 

возможности построения маршрутов). 

5. Рейтинг студентов. 
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6. Знакомство с ЭИОС вуза (личный кабинет, электронное расписание, 

электронная зачетка, образовательная программа). 

7. Электронные библиотечные системы вуза. 

8. Электронное обучение. Работа с учебным курсом: навигация по курсу, типы 

заданий, просмотр оценок и т.д. 

9. Электронное портфолио. Структура портфолио. 

10. Межличностное общение. Межкультурное взаимодействие. 

11. Технологии управления конфликтами и стрессами. 

12. Командная работа и лидерство. 

13. Проектный университет: возможности студентов. 

14. «Вход в науку» - участие в научно - исследовательских проектах. 

15. Социально -образовательная инициатива – социальные проекты. 

16. От инновационного проекта к молодежному предпринимательству. 

17. Распределение по проектным группам, проектная работа. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется с целью формирования 

компетенций. Самостоятельная работа осуществляется в виде: изучения литературы; 

эмпирических данных по публикациям и из практики работы педагога; работы с 

теоретическим материалом; самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины; 

поиска и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и 

учебных пособий; подготовки эссе; составления структурно-логических схем; подготовки 

групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 
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Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс контролируемой компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Стратегии 

личностно-

профессионального 

развития студентов 

в образовательной 

среде вуза 

УК-1.10 Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию, аргументировано обсуждает 

проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера, формирует собственную 

мировоззренческую позицию  

УК-1.12 Планирует и достраивает 

собственный жизненно-

образовательный маршрут при 

получении основного и 

дополнительного образования  

Индивидуальная карта 

развития 

Введение в 

электронную среду 

вуза 

УК-1.1 Выбирает источники 

информации, осуществляет поиск 

информации и определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач  

Портфолио 

Введение в социо-

коммуникативную 

среду вуза 

УК-1.4 Демонстрирует умения работы в 

команде в соответствии с 

распределением ролей при реализации 

проекта  

УК-1.5 Планирует деятельность с учетом 

Эссе 
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Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс контролируемой компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

поставленных целей собственного 

жизненно-образовательного маршрута в 

сообществах различного типа  

Введение в 

проектную среду 

вуза 

УК-1.4 Демонстрирует умения работы в 

команде в соответствии с 

распределением ролей при реализации 

проекта  

УК-1.5 Планирует деятельность с учетом 

поставленных целей собственного 

жизненно-образовательного маршрута в 

сообществах различного типа  

Проект 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

 Индивидуальная карта развития 

 Портфолио 

 Эссе 

 Проект 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится с использованием бально-рейтинговой 

системы оценивания по результат выполнения контрольных заданий. 

Вид оценочного 

средства 

Критерии оценивания Балл 

(максимально) 

Индивидуальная 

карта развития 

1. Пройдено тестирование на площадке Центра 

развития компетенций и карьеры БФУ. 

2. Представлена информация не менее чем в 50% 

разделов индивидуальной карты развития 

обучающегося. 

30 

Портфолио Представлена информация не менее чем в 50% 

разделов портфолио 

30 

Эссе 1. Структура и организация: эссе должно иметь 

четкую структуру и логическое построение, 

включая введение, тезис, аргументы и заключение. 

2. Глубина и качество анализа: обучающийся 

должен продемонстрировать глубокое понимание 

темы, а также способность к анализу и оценке 

различных точек зрения. 

3. Использование источников: эссе должно быть 

основано на широком круге достоверных 

источников, включая академические статьи, книги 

и другие публикации. 

4. Языковые навыки: обучающийся должен 

продемонстрировать достаточный уровень 

языковых навыков, включая грамматику, 

пунктуацию, правописание и стиль. 

10 
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5. Оригинальность: не менее 80% оригинальности 

текста, объем – не менее 3000 и не более 5000 

знаков с пробелами. 

6. Развитие аргументации: обучающийся должен 

развивать свои аргументы и поддерживать их 

примерами и доказательствами. 

7. Критическое мышление: обучающийся должен 

проявлять критическое мышление и способность к 

анализу и оценке различных точек зрения. 

8. Соответствие теме: эссе должно соответствовать 

теме и заданию, представленному преподавателем. 

Проект 1. Проект отражает современные тенденции и 

проблемы в области создания проекта. 

2. Описание проекта соответствует поставленным 

целям и имеет логичную структуру. 

3. Использованы различные ресурсы для получения 

информации и поддержки своего проекта. 

4. Степень самостоятельности в выполнении 

проекта и принятии решений. 

5. Учтены рекомендаций полученные от 

преподавателя (при наличии) для улучшения 

проекта или приведены аргументы в пользу 

внедрения иных улучшений. 

30 

Итого 100 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

хорошо  71-85 
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профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Марчук, Н. Ю. Профессиональное становление и развитие личности: 

профессионально-личностная направленность: монография / Н. Ю. Марчук. - 3-е изд., 

стер. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 261 с. - ISBN 978-5-9765-2565-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1844007  

2. Стратегические коммуникации. Теория и практика: учебное пособие для студентов 

вузов / В. А. Евстафьев, Т. Э. Гринберг, М. А. Кузьменкова [и др.]; под ред. В. А. 

Евстафьева, Т. Э. Гринберг. - Москва: Издательство «АспектПресс», 2023. - 262 с. - ISBN 

978-5-7567-1261-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/2052257 

3. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учеб. 

пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-

9765-1895-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547  

 

Дополнительная литература: 

1. Пахтусова, Н. А. Становление сетевой идентичности личности в условиях 

виртуальной образовательной среды: монография / Н. А. Пахтусова, Н. В. Уварина, А. В. 

Савченков. - (изм. и доп.). - Москва: Первое экономическое издательство, 2021. - 234 с. - 

ISBN 978-5-91292-370-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1976019 

2. Пикулева, О. А. Психология самопрезентации личности: монография / О.А. 

Пикулёва. — Москва: ИНФРА-М, 2024. — 320 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-

006926-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2072447  

3. Психологическое воздействие: механизмы, стратегии, возможности 

противодействия / под ред. А. Л. Журавлева, Н. Д. Павловой. - Москва: Институт 

психологии РАН, 2012. - 368 с. - (Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-

0220-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059530  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

https://znanium.com/catalog/product/1844007
https://znanium.com/catalog/product/2052257
https://znanium.com/catalog/product/1042547
https://znanium.com/catalog/product/1976019
https://znanium.com/catalog/product/2072447
https://znanium.com/catalog/product/1059530
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 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 электронная информационно-образовательная среда БФУ им. И. Канта – 

https://lms.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и 

связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

 установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 

программное обеспечение.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
https://lms.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины – «Теплообмен излучением» 

Цель дисциплины «Теплообмен излучением» является ознакомление обучающихся с 

теорией и методами расчета радиационного теплообмена и, в частности, сложного 

теплообмена в задачах организации теплового режима объекта, особенно в области высоких 

температур, где радиационный теплообмен играет решающую роль. 

Задача изучения дисциплины являются: формирование понятийного аппарата; умение 

физически грамотно описать оптико-геометрические свойства реальной излучающей 

поверхности; овладение методами расчета средних и разрешающих угловых коэффициентов; 

практическое освоение методов расчета радиационного теплообмена – сальдо и зональным в 

различных постановках задачи; умение рассчитывать эффект экранирования; ознакомление 

с методами оптической пирометрии в области высоких температур; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

использовать 

знания в области 

физики, математики 

и инженерии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знания 

законов физики и 

математического 

аппарата. 

ОПК-1.2. Решает 

физические и 

инженерные задачи, 

используя 

математический 

аппарат. 

ОПК-1.3. Решает 

задачи 

профессиональной 

деятельности через 

решение 

фундаментальных 

физических и 

инженерных задач. 

Знать: понятийный аппарат и основные 

законы теплового излучения; методы 

расчета теплообмена излучением в 

фундаментальной и в смешанной 

постановках задачи, пользоваться 

методами расчёта радиационного 

компонента теплообмена. 

Уметь: использовать методы расчёта 

средних геометрических и разрешающих 

угловых коэффициентов излучения; 

пользоваться программами расчёта 

УКИ. 

Владеть: навыками составления и 

решения системы уравнений теплового 

баланса для реальной конструкции; 

анализировать результаты расчёта 

теплового режима; вырабатывать 

рекомендации для теплового 

проектирования конструкции. Иметь 

представление о сложном теплообмене. 



 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Теплообмен излучением» представляет собой дисциплину 

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.  

 

4. Виды учебной работы по дисциплине 

 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе, может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий 

максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. 

В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к 

ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 



 

рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

 

 

1 

 

 

Введение 

Место курса среди дисциплин теплофизического 

профиля. Механизмы теплообмена. Особенности 

радиационного теплообмена и его роль в разных областях 

температурной шкалы. Различные способы передачи 

энергии. Роль и значение теплового излучения. 

Трудности, свойственные проблемам излучения. 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 1. Физические 

законы теплового 

излучения твердых 

тел 

Абсолютно черное тело как эталон в теории 

радиационного теплообмена. Его свойства.  Закон Планка 

и другие законы как следствие закона Планка. 

Моделирование абсолютно черного тела в 

экспериментальных исследованиях. Абсолютно чёрное 

тело. Свойства абсолютно чёрного тела. Интенсивность 

излучения абсолютно черного тела и её независимость от 

направления. Сила излучения. Закон Ламберта. 

Полусферическая поверхностная спектральная плотность 

потока излучения абсолютно черного тела. Спектральная 

поверхностная плотность потока излучения в 

ограниченном телесном угле. 
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Тема 2. Радиационные 

свойства нечерных 

поверхностей 

Излучательная, поглощательная и отражательная 

спектральные и интегральные направленные и 

полусферические способности нечерных поверхностей. 

Закон Кирхгофа. Соотношения между способностями. 

Степень черноты. 
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Тема 3. Радиационные 

свойства реальных 

материалов 

Радиационные свойства металлов и неметаллов. Влияние 

температуры и свойств излучающей поверхности. 

Методы исследования радиационных свойств реальных 

материалов. Справочные данные. Радиационные свойства 

металлов и непрозрачных неметаллов. Влияние 

температуры и состояния поверхности. Методы и 

результаты исследования радиационных свойств 

реальных материалов. Экспериментальные данные. 
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Тема 4. Теплообмен 

излучением между 

черными 

изотермическими 

поверхностями 

Элементарные, локальные и средние геометрические 

угловые коэффициенты излучения. Средний 

разрешающий угловой коэффициент. Уравнение 

замкнутости и соотношения взаимности для УКИ. 

Теплообмен излучением между двумя поверхностями 

конечных размеров. Теплообмен излучением между 

двумя элементарными площадками. Угловые 

коэффициенты и теплообмен излучением между двумя 

поверхностями. Интегральный угловой коэффициент. 

Соотношения взаимностей для угловых коэффициентов. 

Теплообмен излучения между двумя поверхностями 

конечных размеров. 
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Тема 5. Методы 

нахождения угловых 

коэффициентов 

излучения 

Поточный метод. УКИ для замкнутой системы 

поверхностей. Свойства УКИ. Теплообмен излучением в 

замкнутой системе черных поверхностей. Алгебра 

угловых коэффициентов для пар поверхностей. Угловые 

коэффициенты замкнутых систем. Справочные данные 

по угловым коэффициентам. Теплообмен излучением в 

замкнутой системе черных поверхностей. 
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Тема 6. Радиационный 

теплообмен в 

замкнутых системах 

в диффузно-сером 

приближении 

Теплообмен излучением между поверхностями 

конечных размеров, в том числе перфорированных. 

Виды лучистых потоков и соотношения между ними. 

Метод сальдо и понятие об обобщенном методе сальдо. 

Обобщенный зональный метод. Фундаментальная и 

смешанная постановки задачи. Теплообмен излечением 

между поверхностями конечных размеров. Виды 

лучистых потоков. Связь и соотношение между 

лучистыми потоками. Метод сальдо. Обобщенный 

зональный метод. Фундаментальная и общая постановка 

задачи. Теплообмен в системе при наличии экранов. 

Оценка эффективности экранирования. 
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Тема 7. 

Сложный 

теплообмен 

Сложный теплообмен: радиационный и кондуктивный; 

радиационный и конвективный; радиационно- 

кондуктивно-конвективный. Общие подходы, 

трудности при решении задачи сложного теплообмена. 

Теплообмен излучением в космосе. 
 

Рекомендуемая тематика практических занятий. 

Введение 

Тема 1. Физические законы теплового излучения твердых тел 

Тема 2. Радиационные свойства нечерных поверхностей 

Тема 3. Радиационные свойства реальных материалов 

Тема 4. Теплообмен излучением между черными изотермическими поверхностями 

Тема 5. Методы нахождения угловых коэффициентов излучения 

Тема 6. Радиационный теплообмен в замкнутых системах в диффузно-сером приближении 

Тема 7. Сложный теплообмен 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Тематика самостоятельных работ 

Введение 

Тема 1. Физические законы теплового излучения твердых тел 

Тема 2. Радиационные свойства нечерных поверхностей 

Тема 3. Радиационные свойства реальных материалов 

Тема 4. Теплообмен излучением между черными изотермическими поверхностями 

Тема 5. Методы нахождения угловых коэффициентов излучения 

Тема 6. Радиационный теплообмен в замкнутых системах в диффузно-сером приближении 

Тема 7. Сложный теплообмен 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

При подготовке к лекционным занятиям студенту рекомендуется повторное ознакомление с 



 

пройденными ранее темами, касающимися тематики предстоящей лекции. Это освежит в 

памяти ключевые понятия и законы, необходимые для успешного освоения нового 

материала. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по указанным в таблице темам. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), 

и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 



 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 
8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Физические законы 

теплового излучения 

твердых тел 

 

ОПК-1 
Опрос 

Тема 2. Радиационные 

свойства нечерных 

поверхностей 

ОПК-1 Опрос 

Тема 3. Радиационные 

свойства реальных 

материалов 

ОПК-1 Опрос 



 

Тема 4. Теплообмен 

излучением между 

черными изотермическими 

поверхностями 

ОПК-1 Опрос 

Тема 5. Методы 

нахождения угловых 

коэффициентов излучения 

ОПК-1 Опрос 

Тема 6. Радиационный 

теплообмен в замкнутых 

системах в диффузно- 

сером приближении 

ОПК-1 Опрос 

Тема 7. 

Сложный 

теплообмен 

ОПК-1 Опрос 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

1. Потоки излучения и взаимосвязь между ними. 

2. Теплообмен излучением в замкнутой системе поверхностей. 

Метод сальдо. Фундаментальная и смешанная постановки задачи. 

Метод решения в смешанной постановке. 

3. Радиационный теплообмен в системе при наличии 

экранов. Эффективность экранирования. 

4. Оптическая пирометрия. Псевдотемпературы. 

5. Расчет термодинамической температуры по экспериментально определенной 

яркостной температуре. 

6. Расчет термодинамической температуры по экспериментально определенной 

цветовой температуре. 

7. Расчет термодинамической температуры по экспериментально 

определенной радиационной температуре 

8. Совместное действие излучения и теплопроводности. 

9. Совместное действие излучения и конвекции. 

10. Сложный теплообмен. Трудности расчета, возникающие при наличии 

сложного теплообмена. 

11. Тепловая защита космического аппарата. 

12. Отвод тепла в космос с помощью холодильников-излучателей. 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Абсолютно черное тело. Закон Планка. 

2. Законы теплового излучения как следствие закона Планка. 

3. Диффузно-серая поверхность. 

4. 1-й закон Вина. 

5. 2-й закон Вина. 

6. Закон Кирхгофа. 

7. Закон Ламберта. 

8. Закон Стефана – Больцмана. 

9. Интегральная интенсивность излучения. 

10. Сила излучения. 



 

11. Элементарный, локальный и средний УКИ. 

12. Оптические характеристики поверхностей реальных тел. Их физический 

смысл. 

13. Теплообмен излучением между изотермическими черными поверхностями. 

14. Угловые и разрешающие коэффициенты излучения. Методы их расчета. 

Теплообмен излучением между изотермическими реальными поверхностями. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 



 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Прибытков И.А. Теплообмен излучением. Издательский Дом НИТУ 

«МИСиС», 2008. – 98 с. https://znanium.ru/catalog/document?id=369854 

2. Елисеев В.Н., Товстоног В. А. Теплообмен и тепловые испытания 

материалов и конструкций аэрокосмической техники при радиационном 

нагреве. М., 2014. – 400 с. https://znanium.ru/catalog/document?id=423840 

3. Крупенников С.А. Тепломассообмен: радиационный теплообмен. 

Издательский Дом НИТУ «МИСиС», 2001. – 56 с. 

https://znanium.ru/catalog/document?id=374267 

4. Арутюнов В.А., Капитанов В.А., Левицкий И.А., Шибалов С.Н. 

Теплофизика, теплотехника, теплообмен: механика жидкостей и газов. 

Издательский Дом НИТУ «МИСиС», 2007. – 85 с. 

https://znanium.ru/catalog/document?id=373823 

 

Дополнительная литература 

1.Знгель Р. Хауэлл Дж. Теплообмен излучением. М, Мир, 1975. – 934 с. 

2. Адрианов В.Н. Основы радиационного и сложного теплообмена. М.: Энергия, 1972. – 464 

с. 

3. Теория и расчет энергосиловых установок космических летательных аппаратов / Л.А. 

Квасников, Л.А. Латышев, Н.Н. Пономарев-Степной и др. – М.: Изд-во МАИ, 2001. – 480 

с. 

4. Куландин А.А., Тимашев С.В., Иванов В.П. Энергетические системы космических 

аппаратов. 

– М.: Машиностроени, 1979. – 320 с. 

5. Ишанин Г.Г., Панков Э.Д., Андреев А.Л., Польщиков Г.В. Источники и приемники 

излучения: СПБ.: Политехника, 1991. – 240 с. 

6. Румянцев А.В. Теплообмен излучением. Учебно-методическое пособие. Калининград: 

Изд-во БФУ им. И. Канта, 2015. – 90 с. 

7. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2007. – 550 с., ил. 

8. Румянцев А.В., Брюханов О.Н., Федянин В.Е.  Сборник задач по радиационному и 

сложному теплообмену. Калининград.: Изд – во КГУ, 1979. – 79 с. 

9. Бураковский Т., Гизиньский Е., Саля А. Инфракрасные излучатели: Пер. с польск. – Л.: 

Энергия, 1978. – 408 с. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

https://znanium.ru/catalog/document?id=369854
https://znanium.ru/catalog/document?id=423840
https://znanium.ru/catalog/document?id=374267
https://znanium.ru/catalog/document?id=373823


 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-  

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и 

связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, 

заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

Лабораторное оборуловнаие и материально-техническая база НТП «Фабрика» БФУ 

им. И. Канта. 
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8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



 

 

1.  Наименование дисциплины – «Теплопередача».  

Цель дисциплины– изучение самопроизвольных процессов распределения (переноса) 

теплоты в объектах разной геометрии; определение удельных тепловых потоков. 

Задача – освоить методы расчета: передачи тепла через стенки различной геометрии; 

тепловой развязки; теплоизоляции поверхности; сбросом тепла путем оребрения поверхности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 
 

 

Код компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1. Способен 
использовать знания 
в области физики, 
математики и 
инженерии для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-1.1. Демонстрирует знания 
законов физики и математического 
аппарата. 
ОПК-1.2. Решает физические и 
инженерные задачи, используя 
математический аппарат. 
ОПК-1.3. Решает задачи 
профессиональной деятельности 
через решение фундаментальных 
физических и инженерных задач. 

Знать: методы и способы 
организации теплового 
режима в проектируемой 
конструкции. 
Уметь: оценить роль 
влияющих факторов на 
тепловой режим объекта 
Владеть: навыками выбора 
оптимальных параметров 
проектируемого устройства. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Теплопередача» представляет собой дисциплину обязательной части блока 

дисциплин подготовки студентов. 
 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине 

 
 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

работы (лекции/практические занятия/лабораторные работы), контактной внеаудиторной 

работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе, может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий. 

 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 

и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий 

максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. 

В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к 

ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы: 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

 

 

1 

 
 

Тема 1.Стационарное 

температурное поле. 

Стационарные задачи теплопроводности с внутренним 

тепловыделением. Стационарные задачи 

теплопроводности без источников тепла. Передача тепла 

через плоскую стенку. Передача тепла через 

цилиндрическую и сферическую стенки с разными 

граничными условиями. Тела сложной формы. 

2 
Тема 2. Тепловая 

развязка. 

Стержень конечной длины с внутренним источником 

тепла. Граничное условие 4-го рода. 

3 

Тема 3. Теплопередача 

через оребренные 

поверхности 

Оребрение поверхности как способ выравнивания 

термических сопротивлений. Коэффициент оребрения 

поверхности для тел различной геометрии, его 

влияние на величину термического сопротивления. 

Виды оребрения. Передача тепла через ребра 

постоянного и переменного поперечного сечения. 

Критерии выбора вида оребрения. Коэффициент 

тепловой эффективности ребра и его расчет для ребер 

различной формы сечения. Ребристые поверхности с 

неразрезными ребрами при коридорном и шахматном 

расположении трубок, передача тепла при больших 

градиентах температуры. 



 

 

 

 
4 

 

 
 

Тема 4. 

Теплопроводность при 

объемном 

тепловыделении 

Контактное термическое сопротивление, формула 

расчета его величины. Эквивалентная толщина зазора. 

Влияние шероховатости поверхности, вида деформации 

и термоупругих свойств материала. Цилиндрическая 

коаксиальная пара. Связь между давлением в контакте и 

величиной натяга. Теплоконтактная характеристика 

коаксиальной пары. Способы регулирования величины 

контактного термического сопротивления. 

 

 

 

5 

 

 

 

Тема 5. Контактный 

теплообмен 

Решение задачи для тел различной геометрии при 

различных граничных условиях, в том числе и 

смешанных. Среднеповерхностная и среднеобъемная 

температуры. Обобщенный критерий Био. Параметр 

неравномерности температурного поля, его 

представление в общем для всех форм виде. Расчет и 

оценка эффективности тепловой развязки. Определение 

теплопотерь через токоподводы, крепления и 

сопрягаемый элемент конструкции. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для контактной работы 

обучающихся по дисциплине 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лекции 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Тема 1. Стационарные 

задачи теплопроводности 

Теплопередача через одно- и 

многослойные стенки различных 

геометрий при различных граничных 

условиях. Тепловое сопротивление 

теплопроводности и теплопередачи. 

Полное термическое сопротивление, 

коэффициент теплоотдачи. 

Эквивалентный коэффициент 

теплопроводности. Способы уменьшения 

теплопотерь. Критический диаметр 

теплоизоляции. Сведение задачи для тел 

сложной геометрии к задачам для тел 

простой геометрии. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

Тема 2. Теплопередача через 

оребренные поверхности 

Оребрение поверхности как способ 

выравнивания термических 

сопротивлений. Коэффициент оребрения 

поверхности для тел различной 

геометрии, его влияние на величину 

термического сопротивления. Виды 

оребрения. Передача тепла через ребра 

постоянного и переменного поперечного 

сечения. Критерии выбора вида 

оребрения. Коэффициент тепловой 

эффективности ребра и его расчет для 

ребер различной формы сечения.  

 

 

 

 

 

 

Контактное термическое сопротивление, 

формула расчета его величины. 

Эквивалентная толщина зазора. Влияние 

шероховатости поверхности, вида 



 

 

 

 
3 

 

 

Тема 3. Теплопроводность при 

объемном тепловыделении 

деформации и термоупругих свойств 

материала. Цилиндрическая 

коаксиальная пара. Связь между 

давлением в контакте и величиной 

натяга. Теплоконтактная характеристика 

коаксиальной пары. Зависимость 

давления от величины температурного 

скачка. Способы регулирования 

величины контактного термического 

сопротивления. 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

Тема 4. Контактный теплообмен 

Решение задачи для тел различной 

геометрии при различных граничных 

условиях, в том числе и смешанных. 

Среднеповерхностная и среднеобъемная 

температуры. Обобщенный критерий 

Био. Параметр неравномерности 

температурного поля, его представление 

в общем для всех форм виде. Расчет и 

оценка эффективности тепловой 

развязки. Определение теплопотерь через 

токоподводы, крепления и сопрягаемый 

элемент конструкции. 

 

 
5 

 
 

Тема 5. Нестационарная 

теплопроводность 

Математическая модель нестационарной 

теплопроводности. Число тепловой 

гомохронности, критерий Био. 

Собственные значения и собственные 

функции задачи. Дискретный характер 

собственных значений. 

 
6 

 

Тема 6. Регулярные тепловые режимы 

Иррегулярная и регулярная стадии 

теплового режима. Темп охлаждения. 

Регулярные режимы 1- го, 2-го и 3-го 

рода. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема 

 
 

1 

. 

 

Тема 1. Стационарные 

задачи теплопроводности 

Расчет полного термического 

сопротивления и коэффициент 

теплопередачи для тел различной 

геометрии. Критический диаметр 

теплоизоляции. 

 

2 

Тема 2. Теплопередача через оребренные 

поверхности 

Расчет коэффициента тепловой 

эффективности ребер различной 

геометрии. 

 
 

3 

. 

 

Тема 4. Контактный теплообмен 

Методика расчета и оценки 

эффективности тепловой развязки и 

определения теплопотерь через 

токоподводы, крепления и сопрягаемый 

элемент конструкции. 

4 Тема 6. Регулярные тепловые режимы Иррегулярная и регулярная стадии 

теплового режима. Темп охлаждения. 

Регулярные режимы 1- го, 2-го и 3-го 

рода. 



 

 
 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. При подготовке к лекционным занятиям студенту рекомендуется повторное ознакомление 

с пройденными ранее темами, касающимися тематики предстоящей лекции. Это освежит в 

памяти ключевые понятия и законы, необходимые для успешного освоения нового материала. 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы, по указанным в таблице темам. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 

и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 
7.  Методические рекомендации по видам занятий 

 
Лекционные занятия. 

 

5 

 

Тема 6. Регулярные тепловые режимы 
Экспериментальные методы определения 

теплофизических свойств вещества, 

базирующиеся на регулярных тепловых 

режимах. 



 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные работы, 

выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом 

знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа, 

представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 
8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на 

различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролиру- 

емой 
компетенции 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Стационарное 

температурное поле. 

ОПК-1 Опрос. Практическое занятие 

Тема 2. Тепловая развязка. ОПК-1 Опрос. Практическое занятие 



 

Тема 3. Теплопередача 
через оребренные поверхности 

ОПК-1 Опрос 

Тема 4. Теплопроводность при 

объемном тепловыделении 

ОПК-1 Опрос. Практическое занятие 

Тема 5. Контактный 

теплообмен 

ОПК-1 Опрос. Практическое занятие 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Контрольные задания выдаются при проведении практических занятий. 
 

8.3 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Теплопередача через одно- и многослойную плоскую стенку. 

2. Теплопередача через одно- и многослойную цилиндрическую стенку. 

3. Теплопередача через одно- и многослойную шаровую стенку. 

4. Тепловое сопротивление теплопроводности. 

5. Тепловое сопротивление теплоотдачи. 

6. Полное термическое сопротивление (пример). 

7. Критический диаметр теплоизоляции. 

8. Коэффициент теплопередачи. 

9. Эквивалентный коэффициент теплопроводности. 

10. Формулы для тел сложной формы. 

11. Влияние коэффициента оребрения на величину термического сопротивления. Передача 

тепла через ребра постоянного и переменного сечения. 

12. Коэффициент тепловой эффективности ребра. 

13. Передача тепла при больших градиентах температуры. 

14. Теплопроводность при объемном тепловыделении (пластина, цилиндр, шар). 

15. Параметр неравномерности температурного поля. 

16. Оценка эффективности тепловой развязки. 

17. Теплопотери через токоподводы, крепления и сопрягаемые элементы конструкции. 

18. Контактное термическое сопротивление и способы его регулирования. 

19. Рекуперативные и регенеративные ТОА, их классификация. 

20. Прямо- и противоточные ТОА, зависимость температуры теплоносителя от текущей 

координаты. 

21. Число Фурье и критерий Био. Собственные значения и собственные функции задачи. 

22. Регулярный тепловой режим 1-го рода. Темп охлаждения. 

23. Регулярный тепловой режим 2-го рода. 

24. Регулярный тепловой режим 3-го рода. 

25. Тепловой фактор. Критерий тепловой инерции. 

 
8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

Двухбалл

ьная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка)  

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

отлично зачтено 86-100 



 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей степени 

самостоятельнос

ти и инициативы  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения  

хорошо  71-85 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвори

тельно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетво

рительно 

не 

зачтено 

Менее 55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Кудинов А.А. Тепломассообмен. Учебное пособие. НИЦ ИНФРА-М, 2022. 

https://znanium.ru/catalog/document?id=399512  

2. Гажур А.А. Теплотехника. Теплопередача и термодинамика. Инфра-Инженерия, 

2023. https://znanium.ru/catalog/document?id=434559  

3. Янюшкин Ю.М. Теплофизические и рабочие свойства огнеупорных и 

теплоизоляционных материалов. Издательский Дом НИТУ «МИСиС», 2014. 

https://znanium.ru/catalog/document?id=373996  

 

Дополнительная литература 

1. Алифанов О.М. Идентификация процессов теплообмена летательного аппарата. М.: 

Машиностроение. 1979г. 

2. Панкратов Б.М. Основы теплового проектирования транспортных космических систем. 

М.: Машиностроение 1988г. 

3. Конструкция и проектирование космического летательного аппарата. М.: 

Машиностроение. 1986г. 

4. Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники. Справочник. М.: 

Атомиздат. 1968г. 

5. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен. Учебное пособие для вузов. М:. Изд- 

во МЭИ. 2005.  – 550 с., ил. 

6. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике: Учебник. М.: 

Машиностроение. 1992г. 

https://znanium.ru/catalog/document?id=399512
https://znanium.ru/catalog/document?id=434559
https://znanium.ru/catalog/document?id=373996


 

7. Зарубин В.С. Инженерные методы решения задач теплопроводности. М.: 

Энергоатомиздат. 1983г. 

8. Зарубин В.С. Температурные поля в конструкции летательных аппаратов. М.: 

Машиностроение. 1978г. 

9. Полежаев Ю.В. , Юревич Ф.Б. Тепловая защита. М.: Энергия. 1976г. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и 

связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет 

и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 



 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины – «Теплопроводность».  

Цель - освоение решений уравнений теплопроводности с разными граничными условиями, 

с внутренним тепловыделением и без него; оценка роли влияющих факторов. 

Задача – формирование навыков практического решения тепловых задач инженерного 

характера. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Код компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1. Способен 
использовать знания 
в области физики, 
математики и 
инженерии для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-1.1. Демонстрирует знания 
законов физики и математического 
аппарата. 
ОПК-1.2. Решает физические и 
инженерные задачи, используя 
математический аппарат. 
ОПК-1.3. Решает задачи 
профессиональной деятельности 
через решение фундаментальных 
физических и инженерных задач. 

Знать:  
методы решения 
дифференциального 
уравнения теплопроводности 
с разными граничными 
условиями. 
Уметь:  
задавать граничные условия. 
Владеть:  
навыками анализа 
полученного решения 
уравнения теплопроводности 
при заданных граничных 
условиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Теплопроводность» представляет собой дисциплину обязательной части 

блока дисциплин подготовки студентов. 
 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине 

 
 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

работы (лекции/практические занятия/лабораторные работы), контактной внеаудиторной 

работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе, может проводиться посредством электронной 
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информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий. 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 

и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий 

максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. 

В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к 

ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы: 

 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

 

 
 

1 

 
 

Тема 1. Физические 

основы передачи 

тепла 

Температура. Температурное поле и его 

напряженность. Первое начало термодинамики. Работа 

и теплообмен. Работа и количество тепла. Плотность 

теплового потока. Основной закон теплопроводности 

Фурье. Дифференциальное уравнение 

теплопроводности. Дифференциальное уравнение 

теплопроводности в различных системах координат. 

 

2 

 

Тема 2. Краевые условия 

Начальные и граничные условия. Граничные 

условия I,  II, III и IV-го рода. Методы расчета 

расхода тепла. 

 

3 

Тема 3. Теория 

обобщенных 

переменных 

Критерии и числа подобия. Критерии подобия. Числа 

подобия. Получение критериев и чисел подобия на 
основе анализа размерности. 

 

4 

Тема 4. Методы 

решения задач 

теплопроводности 

Метод интегрального преобразования Лапласа. Метод 

решения простейших дифференциальных уравнений 

методом Лапласа. 

 
5 

Тема 5. Другие 
методы решений 
задач 
теплопроводности. 

Решение обыкновенных диф. уравнений с 
постоянными коэффициентами. Решение уравнения 
теплопроводности операционным методом Лапласа. 
Граничное условие 4-го рода. 



6 
 

 
6 

Тема 6. 

Температурное поле с 

непрерывно 

действующими 
источниками тепла. 

Шар (симметричная задача), неограниченный цилиндр с 

различными граничными условиями. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Тема 7. 

Нестационарная 

теплопроводность. 

Нестационарная теплопроводность: пластина, цилиндр, 

шар с источниками тепла – объемным и 

поверхностным. Регулярные тепловые режимы. 

Иррегулярная и регулярная стадии теплового режима. 

Темп охлаждения. Регулярные режимы 1- го, 2-го и 3- 

го рода. Коэффициент неравномерности 

температурного поля, его связь с критерием Био. 

Тепловой фактор. Критерий тепловой инерции. Темп 

охлаждения для системы тел. Регуляризация 

температурных полей тел. Длительность 

дорегулярного теплового режима. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для контактной работы 

обучающихся по дисциплине 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лекции 

 

 

 
1 

 

 
 

Тема 1. Физические основы 

кондуктивной передачи тепла 

Температура. Температурное поле и его 

напряженность. Первое начало 

термодинамики. Работа и теплообмен. 

Работа и количество тепла. Плотность 

теплового потока. Основной закон 

теплопроводности Фурье. 

Дифференциальное уравнение 

теплопроводности в 

обобщенной системе координат. 

 

2 

 

Тема 2. Краевые условия 

Начальные и граничные условия. 

Граничные условия I, II, III и IV-го 

рода. Методы расчета расхода тепла. 

3 
Тема 3. Теория обобщенных 

переменных 

Критерии и числа подобия. Критерии 

подобия. Числа подобия. Получение 

критериев и чисел подобия на основе 

анализа размерности. 

 
4 

 

Тема 4. Методы решения задач 

теплопроводности 

Метод интегрального преобразования 

Лапласа. Метод решения простейших 

дифференциальных уравнений методом 

Лапласа. 

 

5 
Тема 5. Другие методы решений задач 
теплопроводности. 

Решение обыкновенных диф. уравнений 
с постоянными коэффициентами. 
Решение уравнения теплопроводности 
операционным методом Лапласа. 
Граничное условие 4-го рода. 

6 

Тема 6. Температурное поле с 

непрерывно действующими 

источниками тепла 

Шар (симметричная задача), 

неограниченный цилиндр с 

различными граничными условиями. 



7 
 

 

7 
Тема 7. Нестационарная 

теплопроводность. 

Нестационарная теплопроводность: 

пластина, цилиндр, шар с источниками 

тепла – объемным и поверхностным. 

Регулярные тепловые режимы. 

Иррегулярная и регулярная стадии 

теплового режима. Темп охлаждения. 

Регулярные режимы 1- го, 2-го и 3-го 

рода. Коэффициент неравномерности 

температурного поля, его связь с 

критерием Био. Тепловой фактор. 

Критерий тепловой инерции. 

Длительность дорегулярного 

теплового режима. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий 
 

 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Темы практических занятий 

 

1 
 

Тема 1. Физические основы 

кондуктивной передачи тепла 

Температурное поле Способы его 

задания. Теплофизические свойства 

вещества в различных фазовых 

состояниях. Их температурная 

зависимость. 

2 Тема 2. Краевые условия 

Уравнение теплопроводности. Вывод и 
запись в различных системах координат. 
Краевые условия. Физический смысл 
граничных условий. Граничные условия 
1-го – 4-го родов и смешанные. 

 

4 

 

Тема 4. Методы решения задач 

теплопроводности 

Метод интегрального преобразования 

Лапласа. Метод решения простейших 

дифференциальных уравнений методом 

Лапласа. 

 

 

5 

 

 

Тема 4. Методы решения задач 

теплопроводности 

Метод интегрального преобразования 

Лапласа. Изображения функций и 

производных. Дифференцирование 

изображения. Нахождение оригинала по 

изображению. Метод Ващенко-Захарова 

нахождения оригинала изображения при 

простых и кратных корнях. 

 
 

6 

 

Тема 5. Другие методы решений задач 
теплопроводности. 

Решение обыкновенных диф. уравнений 
с постоянными коэффициентами. 
Решение уравнения теплопроводности 
операционным методом Лапласа. 
Граничное условие 4-го рода. 

 

7 
Тема 6. Температурное поле с 

непрерывно действующими источниками 

тепла 

Шар (симметричная задача), 

неограниченный цилиндр с различными 

граничными условиями. 



 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. При подготовке к лекционным занятиям студенту рекомендуется повторное ознакомление 

с пройденными ранее темами, касающимися тематики предстоящей лекции. Это освежит в 

памяти ключевые понятия и законы, необходимые для успешного освоения нового материала. 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы, по указанным в таблице темам. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 

и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 
7.  Методические рекомендации по видам занятий 

 
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 



 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные работы, 

выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом 

знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа, 

представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 
8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на 

различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролиру- 

емой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Физические основы 

передачи тепла 

ОПК-1 Опрос. Практическое занятие 

Тема 2. Краевые условия ОПК-1 Опрос. Практическое занятие 

Тема 3. Теория обобщенных 

переменных 

ОПК-1 Опрос 

Тема 4. Методы решения задач 

теплопроводности 

ОПК-1 Опрос. Практическое занятие 



 

Тема 5. Другие методы 
решений задач 
теплопроводности. 

ОПК-1 Опрос. Практическое занятие. 

Тема 6. Температурное поле с 

непрерывно действующими 

источниками тепла. 

 

ОПК-1 

 

Опрос 

Тема 7. Нестационарная 

теплопроводность. 

ОПК-1 Опрос. Практическое занятие 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Контрольные задания выдаются при проведении практических занятий. 
 

8.3 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Температурное поле. Основной закон теплопроводности. 

2. Вывод уравнения теплопроводности. Его запись в обобщенной системе координат. 

3. Теплофизические свойства вещества. Их размерность. Характер температурной 

зависимости. 

4. Краевые условия. Физический смысл граничных условий. 

5. Критерии и числа подобия в теории теплопроводности. 

6. Алгоритм постановки задачи теплопроводности. 

7. Методы решения уравнения теплопроводности. 

8. Решение уравнения теплопроводности с граничным условием первого 

рода (для объекта заданной геометрии). 

9.. Граничное условие второго рода. Постановка и решение задачи для объекта заданной 

геометрии. 

10. Граничное условие третьего рода. Критерий БИО. Запись решения в безразмерном 

виде. 

11.. Граничное условие четвертого рода. Пример его использования для многоэлементной 

системы с целью определения тепловых потерь по токоподводам и креплениям. 

12. Температурное поле объекта заданной геометрии с внутренним источником тепла. 

13. Применение интегрального преобразования Лапласа для решения дифференциальных 

уравнений. Его преимущества и недостатки. 

14. Способ нахождения изображения функции. 

15. Уравнение Бесселя. Цилиндрические функции и их свойства. 

16. Температурное поле с непрерывно действующими источниками тепла. 
 
 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

Двухбал

льная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка)  

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

отлично зачтено 86-100 



 

теоретического и 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятельно

сти и 

инициативы  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения  

хорошо  71-85 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвори

тельно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетво

рительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Горбачев М.В. Тепломассообмен. Теплопроводность. 2020. -76 с. 

https://znanium.ru/catalog/document?id=397447  

2. Котов А.В., Станкевич И.В. Решение задач теплопроводности методом конечных 

элементов. 2010. – 88 с. https://znanium.ru/catalog/document?id=431453 

3. Павлова И.Б. Теплопроводность при стационарном режиме в многослойной плоской 

стенке. 2010. – 16 с. https://znanium.ru/catalog/document?id=429669  

 

Дополнительная литература 

1. Лыков А.В. Тепломассообмен (справочник). М.: Энергия. 1978.– 405 с. 

2. Юдаев Б.Н, Теплопередача. М.: Высшая школа, 1973. 

3. Арнольд Л.В./ Михайловский Г.А. у Селиверстов В.М. Техническая термодинамика и 

теплопередача. М.: Высшая школа, 1979. 

4. Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарных температур. Л:. 

Энергоатомиздат, 1990. 

5. Цой П.В. Методы расчета задач тепломассопереноса, М.: Энергоатомиздат, 1984. 

6. Арнольд Л.В., Михайловский Г.А., Селиверстов В.М. Техническая термодинамика и 

теплопередача. М.: Высшая школа, 1979, ч. 2-я. 

7. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1997. – 600 с. 

8. Карслоу Х.С., Егер Д.К. Теплопроводность твёрдых тел. М.: Наука, 1964. 

9. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен. Учебное пособие для вузов. М:. Изд- 

во МЭИ. 2005.  – 550 с., ил. 

 

https://znanium.ru/catalog/document?id=397447
https://znanium.ru/catalog/document?id=431453
https://znanium.ru/catalog/document?id=429669


 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и 

связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет 

и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 



 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Учебный семинар по физике». 

 

Цель дисциплины 

Познакомить студентов с современными тенденциями в развитии физики и связанных с ней 

областями технологий.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-1  

 Способен 

использовать знания 

в области физики, 

математики и 

инженерии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

  

 

ОПК-1.1 

 Демонстрирует 

знания законов физики и 

математического аппарата. 

ОПК-1.2  Решает 

физические и инженерные 

задачи, используя 

математический аппарат. 

ОПК-1.3  Решает 

задачи профессиональной 

деятельности через решение 

фундаментальных 

физических и инженерных 

задач. 

Знать: новых достижений в 

научно-технических разработках 

Уметь: оценивать 

функциональные возможности 

материальных систем при 

переходе к наномасштабам 

Владеть: анализа тенденций в 

современной физике 

ОПК-2  

 Способен 

проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

научные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

с применением 

фундаментальных 

знаний из области 

физико-

математических 

наук и инженерно-

материаловедческих 

подходов. 

ОПК-2.1  Ставит 

научно-исследовательскую 

задачу в области физики и 

инженерии на основе поиска 

информации и выявления 

научно-исследовательской 

проблематики из области 

физико-математических 

наук и инженерии. 

ОПК-2.2 

 Проектирует решение 

научно-исследовательской 

задачи на основе 

фундаментальных знаний из 

области физико-

математических наук и 

практических подходов 

инженерии. 

ОПК-2.3 

 Использует знания из 

области физико-

математических наук и 

инженерии для решения 

задач из других сфер 

деятельности. 

Знать: тенденции развития 

существующих и разработки 

новых технологий в области 

физического материаловедения. 

Уметь: описывать 

функциональные свойства 

материалов. 

Владеть: навыками 

прогнозирования общих свойств 

материалов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



 

Дисциплина «Учебный семинар по физике» представляет собой дисциплину 

Б1.О.11. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Физика новых материалов для 

наноэлектроники и спинтроники 

Описание основных принципов 

работы устройств на основе новых 

материалов. Обзор основных 

материалов, используемых в 

наноэлектронике. Анализ свойств 

материалов, важных для 

спинтроники. Новые материалы на 

основе кремния, такие как карбид 

кремния и графен. Топологические 

изоляторы, сверхпроводники и 

двумерные материалы. Материалы с 

эффектом гигантского 

магнитосопротивления 



2 Физические процессы в разработке 

новых технологий в области 

биомедицинских приложений 

Спектроскопия: анализ спектров 

поглощения, отражения и рассеяния 

света для определения состава и 

структуры биологических объектов. 

Микроскопия: визуализация 

микроскопических структур с 

помощью оптических микроскопов. 

Лазерная хирургия: использование 

лазерного излучения для точного и 

контролируемого воздействия на 

ткани. Электрокардиография (ЭКГ): 

измерение электрических 

потенциалов сердца для диагностики 

сердечных заболеваний. 

Магнитно-резонансная томография 

(МРТ): создание изображений 

внутренних структур тела с 

использованием магнитных полей и 

радиоволн. 

3 Физические процессы в разработке 

многофункционального и адаптивного 

текстиля 

Использование материалов с низкой 

теплопроводностью для сохранения 

тепла. Применение многослойных 

конструкций для улучшения 

теплоизоляции. Создание 

материалов, способных быстро 

впитывать и испарять влагу. 

Разработка тканей с гидрофобными 

и гидрофильными участками для 

эффективного влагоотведения. 

Текстильные материалы с 

интегрированными датчиками, 

сенсорами и микропроцессорами для 

мониторинга состояния 

окружающей среды и пользователя. 

4 Физика новых материалов фотоники 

и молекулярной спектроскопии 

Лазеры: когерентное излучение света 

с помощью вынужденного излучения. 

Светодиоды: некогерентное 

излучение света через рекомбинацию 

носителей заряда. Литография: 

создание микроструктур с помощью 

сфокусированного лазерного 

излучения. 

Оптоэлектроника: использование 

света для управления электронными 

устройствами. 

5 Физика высокоэнергетических и 

высоко когерентных дифракционно-

ограниченных синхротронных 

источников 4-го поколения 

Особенности и преимущества 

высокоэнергетического 

синхротронного излучения. Ускорение 

электронов. Генерация излучения. 

6 Математические модели 

функциональных и умных материалов 

Разработка цифровых двойников 

магнитоплазмонных кристаллов. 

Разработка цифровых двойников 



мультифазных микропроводов. 

Разработка цифровых двойников 

магнитных и магнитноэлектрических 

эластомеров, мультиферроидных 

композитов. Разработка цифровых 

двойников многослойных обменно-

связанных тонкопленочных структур.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Физика новых материалов для наноэлектроники и спинтроники 

Физические процессы в разработке новых технологий в области биомедицинских 

приложений 

Физические процессы в разработке многофункционального и адаптивного текстиля 

Физика новых материалов фотоники и молекулярной спектроскопии 

Физика высокоэнергетических и высоко когерентных дифракционно-ограниченных 

синхротронных источников 4-го поколения 

Математические модели функциональных и умных материалов 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Физика новых материалов для наноэлектроники и спинтроники 

Физические процессы в разработке новых технологий в области биомедицинских 

приложений 

Физические процессы в разработке многофункционального и адаптивного текстиля 

Физика новых материалов фотоники и молекулярной спектроскопии 

Физика высокоэнергетических и высоко когерентных дифракционно-ограниченных 

синхротронных источников 4-го поколения 

Математические модели функциональных и умных материалов 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

Физика новых материалов для наноэлектроники и спинтроники 

Физические процессы в разработке новых технологий в области биомедицинских 

приложений 

Физические процессы в разработке многофункционального и адаптивного текстиля 

Физика новых материалов фотоники и молекулярной спектроскопии 

Физика высокоэнергетических и высоко когерентных дифракционно-ограниченных 

синхротронных источников 4-го поколения 

Математические модели функциональных и умных материалов 

Выполнение индивидуальных заданий, предусматривающего решение практических 

и ситуационных заданий по курсу, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

темам: Физика новых материалов для наноэлектроники и спинтроники 

Физические процессы в разработке новых технологий в области биомедицинских 

приложений 

Физические процессы в разработке многофункционального и адаптивного текстиля 

Физика новых материалов фотоники и молекулярной спектроскопии 



Физика высокоэнергетических и высоко когерентных дифракционно-ограниченных 

синхротронных источников 4-го поколения 

Математические модели функциональных и умных материалов 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 



работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Физика новых материалов 

для наноэлектроники и 

спинтроники 

ОПК-1; ОПК-2 Выполнение заданий по проектам 

Физические процессы в 

разработке новых 

технологий в области 

биомедицинских 

приложений 

ОПК-1; ОПК-2 Выполнение заданий по проектам 

Физические процессы в 

разработке 

многофункционального и 

адаптивного текстиля 

ОПК-1; ОПК-2 Выполнение заданий по проектам 

Физика новых материалов 

фотоники и молекулярной 

спектроскопии 

ОПК-1; ОПК-2 Выполнение заданий по проектам 

Физика 

высокоэнергетических и 

высоко когерентных 

дифракционно-

ограниченных 

синхротронных источников 

4-го поколения 

ОПК-1; ОПК-2 Выполнение заданий по проектам 

Математические модели 

функциональных и умных 

материалов 

ОПК-1; ОПК-2 Выполнение заданий по проектам 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Примерные темы проектов: 



1. Разработка биосовместимых материалов для имплантов с контролируемыми 

свойствами. 

2. Создание адаптивного текстиля с использованием умных материалов. 

3. Применение фотонных кристаллов для создания многофункционального текстиля. 

4. Исследование свойств метаматериалов для применения в фотонике. 

5. Разработка новых методов молекулярной спектроскопии для изучения 

биологических систем. 

6. Создание высококогерентного источника синхротронного излучения для 

исследований в области физики твёрдого тела. 

7. Математическое моделирование функциональных материалов для электроники. 

8. Создание математических моделей умных материалов для адаптивной одежды. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Разработка биосовместимых материалов для имплантов с контролируемыми 

свойствами. 

2. Создание адаптивного текстиля с использованием умных материалов. 

3. Применение фотонных кристаллов для создания многофункционального текстиля. 

4. Исследование свойств метаматериалов для применения в фотонике. 

5. Разработка новых методов молекулярной спектроскопии для изучения 

биологических систем. 

6. Создание высококогерентного источника синхротронного излучения для 

исследований в области физики твёрдого тела. 

7. Математическое моделирование функциональных материалов для электроники. 

8. Создание математических моделей умных материалов для адаптивной одежды. 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

хорошо  71-85 



контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Горохов, В. А. Материалы и их технологии : в 2 частях. Часть 1 : учебник / 

В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе ; под ред. В.А. Горохова — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 589 с. : ил. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009529-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/1793978 

 

2. Галочкин, В. А. Введение в нанотехнологии и наноэлектронику : учебное 

пособие / В. А. Галочкин. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2023. - 200 с. - ISBN 978-5-9729-1338-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/2092473  

 

Дополнительная литература 

 

1. Рамбиди, Н. Г. Структура и свойства наноразмерных образований. Реалии 

сегодняшней нанотехнологии: Учебное пособие / Н.Г. Рамбиди. - 

Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 376 с. ISBN 978-5-91559-089-1, 1500 экз. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/319384 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

https://znanium.ru/catalog/product/1793978
https://znanium.com/catalog/product/2092473


 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

Лабораторное оборуловнаие и материально-техническая база НТП «Фабрика» БФУ им. 

И. Канта. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Физическая культура и спорт». 

 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, повышения уровня работоспособности и физической 

подготовленности к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-1 Способен к 

формированию 

собственного жизненно-

образовательного 

маршрута на основе 

критического мышления, 

целеполагания, стратегии 

достижения цели (в том 

числе в проектном типе 

деятельности) в условиях 

создания безопасной 

среды, с учетом 

традиционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей и целей 

национального развития, в 

процессе социального 

взаимодействия 

 

УК-1.14 Применяет 

средства и методы 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

 

Знать:   

Роль физической культуры и 

спорта в развитии личности, 

подготовке к профессиональной 

деятельности, влияние 

физической культуры на 

укрепления здоровья.  

Основные средства и методы 

физического воспитания. 

Методы оценки и контроля 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Уметь:  
Использовать средства и методы 

физической культуры для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания, формирования 

здорового образа и стиля жизни;  

Выполнять комплексы 

упражнений оздоровительной, 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры и 

профессионально прикладной 

направленности.                                                                                  

Владеть:  
Методикой самостоятельно 

применять средства и методы  

физического воспитания, 

методами контроля состояния 

организма при физических 

нагрузках;   

 Опытом ведения здорового 

образа жизни, участия в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

  

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» представляет собой дисциплину 

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.  

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами при изучении теоретического и практического курса дисциплины. 

 

 

5.1. Содержание основных разделов теоретического курса 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

1 Физическая культура и спорт в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов.  

Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта. Нормативно-

правовая основа физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Физическая 

культура личности. Ценности физической 

культуры. физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности. 

Основные положения организации физического 

воспитания в высшем учебном заведении, в БФУ 

им.И.Канта. 

 

2 Универсиады. История 

комплексов ГТО и БГТО. Новый 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс. 

 

История становления и развития Олимпийского 

движения. Возникновение олимпийских игр. 

Возрождение олимпийской идеи. Олимпийское 

движение. Олимпийские комитеты в России.  

Универсиады. Универсиада в Казани.  

История комплексов ГТО и БГТО. Новый 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс: цель, задачи, структура, основные 

требования. 



3 Социально-биологические 

основы физической культуры. 

Организма человека как единая саморазвивающаяся 

и саморегулирующаяся биологическая система. 

Воздействие природных и социально-

экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Средства физической 

культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения 

умственной и физической деятельности. 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма 

под воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

4 Основы здорового образа жизни 

студента. 

Здоровье человека как ценность. Факторы, 

определяющие здоровье. Понятие «здоровье», его 

содержание и критерии. Основы здорового образа 

жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа 

жизни. Образ жизни студентов и его влияние на 

здоровье. Основные требования к организации 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Взаимосвязь 

общей культуры студента и его образа жизни. 

Структура жизнедеятельности студентов и ее 

отражение в образе жизни. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни.  

5 Лечебная физическая культура и 

спорт как средство 

профилактики и реабилитации 

при различных заболеваниях. 

Значение лечебной физической культуры. Клинико-

физиологическое обоснование и механизмы 

лечебного действия физических упражнений. 

Средства лечебной физической культуры. 

Классификация и характеристика физических 

упражнений. Методика лечебного применения 

физических упражнений. Дозировка. Формы 

лечебной физической культуры. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Механизмы 

лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Показания и противопоказания к применению 

лечебной физической культуры при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Роль физических 

упражнений в профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

дыхания Механизмы лечебного действия 

физических упражнений при заболеваниях органов 

дыхания. 



Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

Основы методики лечебной физкультуры органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

6 Психофизиологические основы 

учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия. Работоспособность в 

умственном труде и влияние на нее внешних и 

внутренних факторов. Влияние периодичности 

ритмических процессов в организме на 

работоспособность студентов. Общие 

закономерности изменения работоспособности 

студентов в процессе обучения. Работоспособность 

студентов в период экзаменационной сессии. 

Здоровье и работоспособность студентов. 

Заболеваемость студентов в период учебы и ее 

профилактика. Средства физической культуры в 

регулировании умственной работоспособности, 

психоэмоционального и функционального 

состояния студентов. Физические упражнения как 

средство активного отдыха. Основные причины 

изменения состояния студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. 

Особенности использованию средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, 

повышения эффективности учебного труда. 

7 Физическая подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

Характеристика физической подготовки студентов. 

Воспитание физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка, цели и задачи. 

Спортивная подготовка. Структура 

подготовленности спортсмен. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Значения 

мышечной релаксации. Возможность и условия 

коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-

тренировочное занятие как основная формы 

обучения физическим упражнениям. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия. 

8 Спорт. Классификация видов 

спорта. Особенности занятий 

индивидуальным видом спорта 

или системой физических 

упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. 

Классификация. Краткая характеристика базовых 

видов спорта. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических 

упражнений. Влияние избранного вида спорта или 

системы физических упражнений на физическое 



развитие, функциональную подготовленность и 

психические качества. Пути достижения 

физической, технической, тактической и 

психической подготовленности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. 

Планирование тренировки в избранном виде спорта 

или системе физических упражнений. Виды и 

методы контроля за эффективностью 

тренировочных занятий. Специальные зачетные 

требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Требования спортивной 

классификации и правил соревнований по 

избранному виду спорта. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Студенческий 

спорт. Его организационные особенности. 

Олимпийские игры и Универсиады. 

Участие в спортивных соревнованиях. 

9 Современные  оздоровительные 

системы физических 

упражнений. 

Основные понятия и характеристика современных 

оздоровительных технологий. Их классификация. 

Требования. Современные оздоровительные 

системы:- атлетическая гимнастика, спортивная 

аэробика, гидроаэробика, стрейтчинг, шейпинг, 

калланетика, изотон, бодифлекс, велнес и др., 

системы дыхательной гимнастики оздоровительная 

методика фитнеса. Классификация фитнес 

программ по функциональной направленности. 

10 Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий. Формы и содержание самостоятельных 

занятий. Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. Характер содержания занятий в 

зависимости от возраста. Особенности 

самостоятельных занятий для студентов. 

Планирование и управление самостоятельными 

занятиями. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Гигиена и безопасность самостоятельных занятий. 

Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий.  

11 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

студентов. Физическая культура 

и спорт в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Личная и социально-экономическая необходимость 

специальной психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия 

«профессионально-прикладная физическая 

подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе физического воспитания 

студентов. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. Особенности форм и подбора 

средств ППФП студентов, отнесенных к 

специальной медицинской группе. 

Понятие производственная физическая культура, ее 

содержание и составляющие. Роль нетрадиционной 



гимнастики в профессиональной деятельности 

специалиста. Особенности выбора форм, методов и 

средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. Влияние 

индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на 

содержание физической культуры специалистов. 

Роль будущих специалистов по внедрению 

физической культуры в производственный 

коллектив. 

12 Основы судейства 

соревнований базовых видов 

спорта. 

Виды физкультурно-спортивных массовых 

мероприятий и их значение. Цели, задачи, 

принципы, особенности организации и проведения 

физкультурно-спортивных массовых мероприятий. 

Правила поведения болельщиков на соревнованиях. 

Обязанности судейской бригады. Характеристика 

видов деятельности. Положения  о соревнованиях. 

 

5.2. Содержание основных разделов практического курса 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы практических занятий 

1.  Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности. 

Комплексы упражнений для регулирования 

работоспособности с учетом учебной и 

интеллектуальной деятельности.  

Средства физической культуры для профилактики 

утомления, связанного с учебной и интеллектуальной 

деятельностью. 

2.  Физическая подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

 Двигательная и функциональная подготовленности 

средствами физической культуры и спорта.  

Основы совершенствования двигательных действий и 

воспитание физических качеств средствами 

общефизической подготовки. 

Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания студентов. 

Упражнения на воспитание выносливости, 

координации, силы, быстроты, гибкости: 

общеразвивающие упражнения, упражнения с 

предметами, упражнения в парах, упражнения  с 

собственным весом  и с отягощениями. 

Комплекс разминки для сдачи упражнений ВФСК 

ГТО. 

3.  Особенности занятий 

индивидуальным видом 

спорта или системой 

физических упражнений. 

Легкая атлетика. Обучение и совершенствование 

техники легкоатлетических упражнений. Упражнения 

на воспитание скоростных качеств и координации: 

совершенствование двигательных реакций на 

различные сигналы, старты из различных исходных 

положений, ускорения, бег на короткие дистанции, 

обучение технике высокого и низкого старта и 

стартового ускорения, финиширования. Техника бега 



по дистанции. Челночный бег. Скоростно-силовые 

упражнения: техника прыжков и метаний. 

Упражнения на воспитание выносливости: 

Бег и разновидности ходьбы  на средние  и длинные 

дистанции. Обучение технике бега по дистанции: 

беговой цикл, постановка стопы, работа рук, дыхание. 

Кроссовая подготовка. Техника бега по дистанции, 

обгон, преодоление препятствий. Развитие общей и 

специальной выносливости (равномерный, 

переменный, повторный бег) 

Эстафетный бег: техника передачи и приема 

эстафетной палочки на месте и в движении, техника 

эстафетного бега по дистанции. 

Эстафеты с предметами и без, различные способы 

передвижений, преодоления препятствий. 

Способы передвижения  и преодоления препятствий в 

командной эстафете. 

Передвижения с предметами, партнером. 

Преодоление препятствий, движение по заданной 

траектории. Выполнение заданий на станциях 

эстафеты. 

Спортивные игры. Подвижные игры и эстафеты. 

Основы спортивных игр. Правила соревнований в 

игровых видах спорта.  

Подвижные игры на внимание, координацию, 

скорость  и точность выполнения команд.  

 

4.  Современные  

оздоровительные системы 

физических упражнений. 

Гимнастика. Техника гимнастических упражнений на 

развитие силы, координации и гибкости. Дыхательные 

упражнения, упражнения на расслабление. 

Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики 

с предметами (гимнастическая палка, мяч, скакалка, 

гантели, медицинболл)  

Комплексы упражнений утренней гимнастики. 

Комплексы упражнений производственной 

гимнастики. 

Комплексы упражнений на растягивание и 

восстановление. 

5.  Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Методика составление комплексов упражнений 

оздоровительной направленности. Терминология, 

основные принципы построения. Примеры 

комплексов. Показ и разучивание  комплексов с 

группой. 

6.  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

студентов. Физическая 

культура и спорт в 

профессиональной 

деятельности специалиста. 

Методика составление комплексов упражнений 

профессионально-прикладной направленности. 

Особенности будущей профессиональной 

деятельности, профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической культуры. 

основные принципы построения. Примеры 

комплексов. Показ и разучивание  комплексов с 

группой. 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание самостоятельной работы 

1 Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Составление комплекса упражнений 

оздоровительной направленности. 

Выполнение комплексов упражнений 

оздоровительной направленности 

2. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. 

Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений 

производственной гимнастики. 

Выполнение комплексов упражнений 

профессионально-прикладной  

направленности. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

 

1. Составление комплекса упражнений оздоровительной направленности 

предусматривает составление конспекта комплекса утренней гигиенической гимнастики  из 

12-15 упражнений  с  использованием графических или иных приемов записи на основе 

использования материалов лекций, двигательного опыта практических занятий  и 

самостоятельного изучения материалов по теме.  

2. Составление комплекса упражнений производственной гимнастики 

предусматривает составление конспекта комплекса упражнений для профилактики 

утомления и повышения работоспособности из 12-15 упражнений  с  использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования материалов лекций,  

двигательного опыта практических занятий  и самостоятельного изучения материалов по 

теме. 

                                                       

Пример конспекта: 

 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 И.П. – основная стойка 
1-4 – поворот головы вправо 
5-8 – поворот головы влево 

8 раз 
 

 Следить за осанкой, 

спина прямая. 

2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти 

в кулаках 

1-4 – круговые движения кистями внутрь 
5-8 – круговые движения предплечьями 

внутрь 
9-16 – круговые движения прямыми 

руками вперед 

3 раза в каждую 

сторону 

поочередно 
 

Вращения выполнять 

с усилиями. 

Следить за осанкой, 

спина прямая. 
 

3 И.П. – О.С., руки на пояс 

1-4 – наклон туловища вправо 
5-8 – наклон туловища влево 

8 раз 
 

При наклонах в 

сторону голова 

направлена в сторону 

наклона 



4 И.П. – О.С. 
1 – выпад правой ногой 

2, 4 – И.П. 
3 – выпад левой ногой 

8 раз 
 

 Следить за осанкой, 

спина прямая. 
 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести краткое конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические занятия. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия разучиваются 

двигательные действия, выполняются практические упражнения, указанной дозировки, 

осуществляется педагогический контроль и самоконтроль физического состояния и 

реакции на нагрузку, отрабатывается работа в группе (команде).  

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 



дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий, самостоятельное выполнение комплексов упражнений 

оздоровительной и профессионально-прикладной направленности  с использованием 

методов самоконтроля и восстановления. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанной компетенции при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Физическая культура и 

спорт в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

УК-1  Тестовые задания по теме. 

(вопросы для самоконтроля) 

 

Универсиады. История 

комплексов ГТО и БГТО. 

Новый Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс. 

УК-1  Тестовые задания по теме 

(вопросы для самоконтроля),  

тесты по физической 

подготовленности 

 

Социально-биологические 

основы физической 

культуры. 

УК-1  Тестовые задания по теме 

(вопросы для самоконтроля) 

Основы здорового образа 

жизни студента. 

УК-1  Тестовые задания по теме 

(вопросы для самоконтроля) 

Лечебная физическая 

культура и спорт как 

средство профилактики и 

реабилитации при 

различных заболеваниях. 

УК-1  Тестовые задания по теме 

(вопросы для самоконтроля) 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

УК-1  Тестовые задания по теме 

(вопросы для самоконтроля) 

Физическая подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

УК-1  Тестовые задания по теме 

(вопросы для самоконтроля), 

тесты по физической 

подготовленности 

Спорт. Классификация 

видов спорта. Особенности 

УК-1  Тестовые задания по теме 

(вопросы для самоконтроля), 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

занятий индивидуальным 

видом спорта или системой 

физических упражнений. 

тесты по физической 

подготовленности 

Современные  

оздоровительные системы 

физических упражнений. 

УК-1  Тестовые задания по теме 

(вопросы для самоконтроля), 

тесты по физической 

подготовленности 

Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

УК-1  Конспект комплекса УГГ 

Конспект комплекса ПГ 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов. 

Физическая культура и 

спорт в профессиональной 

деятельности специалиста. 

УК-1  Тестовые задания по теме 

(вопросы для самоконтроля), 

участие в соревнованиях 

Спартакиады БФУ и 

соревнованиях различного 

уровня 

Основы судейства 

соревнований базовых 

видов спорта. 

УК-1  Тестовые задания по теме 

(вопросы для самоконтроля), 

судейская практика на 

занятиях, на соревнованиях в 

рамках Спартакиады БФУ и 

других спортивных 

мероприятиях. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

 

Целью тестирования теоретического курса является закрепление, углубление и 

систематизация знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы, проведение тестирования позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и 

объективизировать процедуру оценки знаний студента. 

 

Примерные тестовые задания 

1. Педагогический процесс, направленный на системное освоение рациональных способов 

управления своими движениями, приобретение необходимых двигательных навыков, 

умений, а также связанных с этим процессом знаний, называется… 

а) физическим воспитанием; 

б) физическим развитием; 

в) физической культурой; 

г) обучение движениям; 

д) физической рекреацией. 

 

2. Спорт, обусловленный коммерческими интересами и являющийся источником 

существования спортсменов – это спорт … 

а) олимпийский; 

б) адаптивный; 

в) массовый; 



г) профессиональный; 

д) любительский. 

 

3. К основным составляющим ЗОЖ относят: 1) режим труда и отдыха; 2) организацию сна; 

3) режим питания; 4) организацию двигательной активности; 5) выполнение требований 

санитарии и гигиены; 6) профилактику вредных привычек; 7) занятие спортом.  

      Выбери правильный ответ. 

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

б) 1, 3, 4, 6, 7; 

в) 1, 2, 4 ,5, 6; 

г) 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

д) 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

 

4. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам:  

а) основная, подготовительная, специальная;  

б) основная, специальная, лечебная;  

в) подготовительная, основная, спортивная;  

г) спортивная, специальная, подготовительная; 

д) спортивная, основная, специальная. 

 

5. Процесс развития двигательных качеств и приобретения двигательных навыков это:  

а) физическое развитие;  

б) физическое воспитание;  

в) физическая культура и спорт;  

г) комплекс физических упражнений; 

 

6. К циклическим упражнениям относится  

а) спортивные игры; 

б) бокс; 

в) езда на велосипеде; 

г) прыжки в высоту; 

д) фигурное катание. 

 

7. К ациклическим упражнениям относится: 

а) бег; 

б) плавание;  

в) езда на велосипеде;  

г) гребля;  

д) спортивные игры. 

8. Физическим качеством человека не является  

а) сила;  

б) быстрота;  

в) ловкость;  

г) уравновешенность;  

д) выносливость. 

9. Основатель отечественной системы физического образования:  

а) П.Ф. Лесгафт;  

б) Л.П. Матвеев;  

в) М.В. Ломоносов;  

г) Пьер де Кубертен; 

д) С.П. Евсеев. 

 



10 Выносливость – это способность:  

 

а) человека выполнять упражнение с максимальным усилием;  

б) организма противостоять внешним воздействиям окружающей среды; 

в) организма быстро восстанавливаться после физических   упражнений;  

г) организма противостоять утомлению;  

д) человека быстро приспосабливаться к различным видам  

деятельности. 

 

11. Быстрота – это способность человека выполнять:  

а) движения с минимальным усилием;  

б) движения с максимальной амплитудой;  

в) движения в минимальный промежуток времени;  

г) движения в максимальный промежуток времени; 

д) движения с максимальным усилием. 

 

12. Гибкость – это способность человека выполнять:  

а) движения с максимальной скоростью;  

б) движения с максимальным усилием;  

в) сложно координационные движения;  

г) движения с большой амплитудой; 

д) движения с минимальной затратой времени. 

 

Практический раздел реализуется в виде учебно-тренировочных, методико –

практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений и 

двигательных действий под контролем преподавателя, совершенствуя двигательные 

умения и навыки, развивая двигательный опыт и физические качества: координацию, силу, 

выносливость, быстроту, гибкость. 

  

Примерные практические задания: 

 

1. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой 

2. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений  

3. Челночный бег 3х10м 

4. Кроссовый бег 2 км 

5. Подвижная игра «Борьба за мяч» 

6. Эстафетный бег по кругу 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Физическое здоровье - это ____________ 

Выберите один ответ: 

 a. комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов 

сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих 

коммуникабельность человека и его способность к любви 

 b. комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информационной основы 

жизнедеятельности человека 

 c. состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию 

поведения 

 d. уровень развития и функциональных возможностей органов и систем организма 

 



2. Что из перечисленного относится к "малым формам" физической культуры? 

Выберите один или несколько ответов: 

 a. физкультурная пауза 

 b. утренняя гигиеническая гимнастика 

 c. закаливание 

 d. бег 

3. В каком году был впервые введен комплекс ГТО? 

Выберите один ответ: 

 a. 1910 

 b. 1939 

 c. 1980 

 d. 1931 

 

Шкала оценки образовательных достижений для теоретического тестирования 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 
оценка  

балл (отметка) вербальный аналог 

80 - 100 5 Отлично/ зачтено 

70 ÷ 79 4 Хорошо/ зачтено 

51 ÷ 69 3 Удовлетворительно/ зачтено 

менее 51 2 Неудовлетворительно/ не зачтено 

 

Критерием успешности освоения практического учебного материала являются тесты 

по физической подготовленности для основной и подготовительной групп  

 

ТЕСТЫ 

физической 

подготовленности 

Нормативы и баллы 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Челночный бег 3 х10м 

(с) 7,1 7,7 8,2 8,7 9,2 8,2 8,8 9,2 9,7 10,2 

2. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

 

13 

 

10 

 

7 

 

4 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

16 

 

11 

 

9 

 

6 

 

3 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(см) 

 

13 

 

8 

 

6 

 

3 

 

0 

 

16 

 

11 

 

8 

 

5 

 

0 

 

Тесты по физической подготовленности для специальной медицинской группы   
Контрольное упражнение Нормативы и оценки  

Юноши                                   Девушки  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5 



коленях (девушки), в 

упоре лёжа (юноши) 

2. Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой, 

ноги закреплены за 1 

мин. (девушки и 

юноши) 

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15 

3. Наклон вперёд стоя на 

гимнастической 

скамейке (девушки и 

юноши) 

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2 

4. Прыжки в длину с 

места, см (девушки, 

юноши.) 

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150 

5. Подтягивание (юноши) 

количество раз 

8 6 5 3 1 - - - - - 

 

Обязательно сдача: 3 теста на выбор 

Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

выполняют индивидуальные проектные задания по темам: 

1. Самоконтроль и методики оценки физического и функционального состояния 

организма 

2. Здоровый образ жизни. Основы правильного питания. 

3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. 

4. Основы методики самостоятельных занятий. Физические упражнения в течение 

учебного дня студента. 

 

Критерии оценивания:  

«зачтено» - задание выполнено и оформлено полностью в соответствии с 

требованиями, отражены все компоненты заданий. 

«не зачтено» - задание выполнено и оформлено с ошибками, не раскрыто 

содержание выделенных в заданиях компонентов. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Двухбалл

ьная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка)  

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

зачтено 86-100 

Базовый  Применение знаний и 

умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

зачтено 71-85 



деятельности, нежели 

по образцу с большей 

степени 

самостоятельности и 

инициативы  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения  

Удовлетворител

ьный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

зачтено 55-70 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного уровня не 

зачтено 

Менее 55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Физическая подготовка: курс лекций / сост. Д. Г. Денисов, А. Ю. Овчинников, А. В. 

Муравьев [и др.]. - Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2019. - 120 с. - ISBN 978-5-93035-706-

6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864492. 

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю. С. 

Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 201 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-16-015719-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1361807 (. 

3. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: учебно-

методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб. федер. ун-

т, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7638-4027-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816527. 

Дополнительная литература 

1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер 

[и др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-

line, 424 с.: ил., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 421-424. - Лицензия 

до 30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц. 

2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. 

Каткова. - Москва: МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/. 

3.  Кобяков  Ю. П.   Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учеб. 

пособие для вузов/ Ю. П. Кобяков. - 2-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 . - 252, [1] с.: 

ил., табл.. - (Высшее образование). - Вариант загл: Основы здорового образа жизни. - 

Библиогр: с. 237-251 (180 назв.). - Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (третьего поколения). - ISBN 978-5-222-21445-9: 235.29, 

235.29, р.  

4. Коваль, В. И.      Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И. 

Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-

9766-4: 2733.78, р. 

5. Коледа, В. А. Основы физической культуры: учеб. пособие для учреждений высш. 

образования / В. А. Коледа, В. Н. Дворак; Белорус. гос. ун-т - Минск: Изд-во БГУ, 2016. - 

190, [1] с. - Библиогр.: с. 186-189. - ISBN 978-985-566-269-4: 110.00 р. - Текст 

непосредственный 

6. Румянцева О. В. Подвижные игры: учеб.- метод. пособие / О. В. Румянцева, Е. В 

Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1864492


: ил. - Библиогр.: с.71 (15 назв.) . - ISBN 978-5-88874-820-6: 19.01 р. - Текст: 

непосредственный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 

https://lms.kantiana.ru/, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 установленное на рабочих местах студентов соответствующая ПО и антивирусное 

программное обеспечение.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования. 

Для проведения практических занятий используются специальные помещения 

(спортивные залы, стадион, плавательный бассейн), оснащенные специализированным 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
https://lms.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Философия». 

 

Цель изучения дисциплины: создание у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, формирование основ философского 

мировоззрения и критического мышления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-1. Способен к 

формированию собственного 

жизненно-образовательного 

маршрута на основе 

критического мышления, 

целеполагания, стратегии 

достижения цели (в том 

числе в проектном типе 

деятельности) в условиях 

создания безопасной среды, 

с учетом традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей и 

целей национального 

развития, в процессе 

социального взаимодействия 

 

УК-1.9 Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

людьми информацию о 

философских аспектах, 

этических особенностях и 

социокультурных традициях 

различных социальных групп 

Знать: основные 

философские понятия и 

категории. 

Уметь: использовать 

знания в области 

философии для анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

решения социальных и 

профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками 

философского мышления 

для выработки 

системного, целостного 

взгляда на проблемы 

человека и общества. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину обязательной части 

блока дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 



формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Место и роль философии в 

культуре. 

Смысл и назначение философии; «вечные вопросы». 

Специфика философского знания; философия как 

форма теоретического знания и искусство. Проблема 

предметного самоопределения философии, предмет 

философии. И.Кант о проблемном поле философии. 

Структура философского знания; теоретическая, 

практическая и прикладная философия. Критическое 

мышление как основа философского метода; знание и 

вера в философии; проблема «философской веры».  

Мировоззрение и его историко-культурный характер; 

структура мировоззрения. Типы мировоззрения: 

художественно-образное, мифологическое, 

религиозное, философское, научное. Мировоззрение 

личности, социальной группы, эпохи. 

2 Основные этапы 

исторического развития 

философии и особенности 

современной философии.           

Философия и история философии. Зарождение 

философской мысли, её культурно-исторические 

предпосылки. Формирование восточного и западного 

стилей философствования. От мифа к логосу; феномен 

«греческого чуда»  

Историко-философский процесс: главные вехи; 

исторические типы философствования. Критерии 

типологизации философских учений. Особенности 

античной философии. Средневековая философия и 

философия эпохи Возрождения. Философия разума в 

эпоху Нового времени. И.Кант: «коперниканский 

переворот» в философии. Классический этап 

философии Нового времени. 

3 Философское учение о 

бытии. 

Метафизика и онтология; место онтологии в структуре 

философского знания. Бытие как философская 

категория. Основные виды бытия. Реальность 

объективная и субъективная. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Бытие, 

субстанция, материя, природа. Материальное и 

идеальное.  

Пространство и время в структуре бытия; реляционная 

и субстанциальная концепции пространства и времени.  



Идея единства мира; модели единства мира. Научная, 

религиозная и философская картины мира. Основные 

мировоззренческие парадигмы - картины мира - в 

истории философии.  

Идея развития и её исторические изменения. Движение 

и развитие. Формы движения. Категории и законы 

развития. Детерминизм и индетерминизм. 

Статистические и динамические закономерности.  

Системность и самоорганизация; концептуальные 

представления о синергетике. 

4 Сознание как философская 

проблема.  

Постановка проблемы сознания в философии. Сознание 

как вид реальности. Идеальное и материальное. Генезис 

сознания с позиций естествознания, психологии, 

теологии, космологии. Основные характеристики 

сознания. 

Мозг, психика, сознание. Современная когнитивистика 

о природе сознания; концепция сознания Д.Деннета. 

Структура сознания. Сознание и бессознательное; 

индивидуальное и коллективное бессознательное.   

5 Познание, его 

возможности и границы; 

особенности научного 

познания. 

Познание  как предмет философского анализа. Сознание 

и познание. Познавательные способности человека. 

Чувственное и рациональное познание. Проблема 

соответствия познания и реальности; агностицизм. 

Творческий характер познания. Соотношение 

рационального и нерационального в познавательной 

деятельности. Объяснение и понимание. Основы 

эволюционной эпистемологии. 

Знание как система; основные характеристики и формы 

знания. Проблема истинности знания: истина и её 

критерии; основные философские концепции истины. 

Истина и заблуждение. Знание и вера. Познание и 

ценности. 

6 Философское учение об 

обществе 

Общество в контексте социально-философского 

анализа: гносеологический и онтологический подходы. 

Природа, географическая среда, общество.  

Понятие социума, феномен социального. Деятельность 

как субстанция социального; структура деятельности. 

Генезис социального; социальное и политическое. 

Современное социально-философское осмысление 

происхождения и сущности государства. Гражданское 

общество и государство. 

Общество как самодостаточная социальная группа. 

Общество как система, структурные уровни 

организации общества. Объективное и субъективное в 

развитии общества; реформа и революция как формы 

социальной динамики; социальное насилие и 

социальная самоорганизация. 

Проблема субъекта исторического процесса; личность и 

массы. Этническое измерение истории и современные 

социально-политические процессы. 

 Общественный прогресс и  проблема его критериев. 



7 Природа человека и смысл 

его существования. 

Проблема человека в историко-философском контексте; 

антропология как философское учение о человеке. 

Человек как родовое существо, природа человека и его 

сущность. Биологическое и социальное, телесное и 

духовное в человеке. Антропосоциогенез: современное 

философское осмысление, основные подходы и 

концепции.     Человек в системе социальных связей; 

человек и человечество. Основные характеристики 

человеческого существования: неповторимость, 

способность к творчеству, свобода. Творчество и его 

разновидности; талант как социокультурный феномен. 

Понятие свободы и его эволюция; феномен свободы 

воли; свобода и ответственность личности. 

8 Философское учение о 

ценностях. 

Аксиология в системе философского знания. Ценность 

как способ освоения мира человеком. Ценности в 

системе культуры. Ценность и оценка, ценность и 

норма; иерархия ценностей. 

Мораль и нравственность: общее и особенное; 

моральные и нравственные ценности. Ценностная 

характеристика добра и зла. Проблема формирования и 

обновления нравственных ценностей. Мораль, 

справедливость, право: аксиологический аспект; права 

и свободы человека как ценность.  

Религиозные ценности, их особенности и динамика. 

Межконфессиональные различия и их проявления в 

системе религиозных ценностей. Разнообразие и 

взаимосвязь религиозных ценностей. Свобода совести 

как ценность. 

9 Философские проблемы 

науки и техники 

Рост научного знания. Научные революции и смены 

типов рациональности. Наука в современном мире. 

Логико-гносеологические и аксиологические проблемы 

современной науки. Свобода научного поиска и 

социальная ответственность учёного. Техника как 

социальный институт. Необходимость 

гуманистического измерения научно-технического 

прогресса. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Место и роль философии в культуре. Смысл и назначение философии; 

«вечные вопросы». Специфика философского знания; философия как форма 

теоретического знания и искусство. Проблема предметного самоопределения философии, 

предмет философии. И.Кант о проблемном поле философии. Структура философского 

знания; теоретическая, практическая и прикладная философия. Критическое мышление как 

основа философского метода; знание и вера в философии; проблема «философской веры». 

Мировоззрение и его историко-культурный характер; структура мировоззрения. Типы 



мировоззрения: художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, 

научное. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности 

современной философии. Зарождение философской мысли, её культурно-исторические 

предпосылки. Формирование восточного и западного стилей философствования. От мифа 

к логосу; феномен «греческого чуда». Историко-философский процесс: главные вехи; 

исторические типы философствования. Критерии типологизации философских учений. 

Тема 3. Философское учение о бытии. Метафизика и онтология; место онтологии в 

структуре философского знания. Бытие как философская категория. Основные виды бытия. 

Реальность объективная и субъективная. Монистические и плюралистические концепции 

бытия. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Пространство и 

время в структуре бытия. Идея развития и её исторические изменения. Системность и 

самоорганизация. 

Тема 4. Сознание как философская проблема. Постановка проблемы сознания в 

философии. Сознание как вид реальности. Идеальное и материальное. Генезис сознания с 

позиций естествознания, психологии, теологии, космологии. Основные характеристики 

сознания. Мозг, психика, сознание. 

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания. 

Познание как предмет философского анализа. Сознание и познание. Познавательные 

способности человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема соответствия 

познания и реальности; агностицизм. Творческий характер познания. Соотношение 

рационального и нерационального в познавательной деятельности. Объяснение и 

понимание. Основы эволюционной эпистемологии. 

Тема 6. Философское учение об обществе. Общество в контексте социально-

философского анализа: гносеологический и онтологический подходы. Природа, 

географическая среда, общество. Понятие социума, феномен социального. Гражданское 

общество и государство. Проблема субъекта исторического процесса; личность и массы. 

Этническое измерение истории и современные социально-политические процессы. 

Тема 7. Природа человека и смысл его существования. Проблема человека в 

историко-философском контексте; антропология как философское учение о человеке. 

Человек как родовое существо, природа человека и его сущность. Биологическое и 

социальное, телесное и духовное в человеке. Антропосоциогенез: современное 

философское осмысление, основные подходы и концепции. Человек, индивид, личность, 

индивидуальность. Личность и право. 

Тема 8. Философское учение о ценностях. Аксиология в системе философского 

знания. Ценность как способ освоения мира человеком. Ценности в системе культуры. 

Ценность и оценка, ценность и норма; иерархия ценностей. Мораль и нравственность: 

общее и особенное; моральные и нравственные ценности. Ценностная характеристика 

добра и зла. Проблема формирования и обновления нравственных ценностей. Мораль, 

справедливость, право: аксиологический аспект; права и свободы человека как ценность. 

Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы 

современной цивилизации. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности.   Наука в современном мире. Логико-гносеологические и аксиологические 

проблемы современной науки. Свобода научного поиска и социальная ответственность 

учёного. Техника как социальный институт. Кризис традиционной инженерии и проблемы 

новой технической стратегии. Необходимость гуманистического измерения научно-

технического прогресса. Глобальные и мировые проблемы современности: понятие, 

классификация, перспективы разрешения. Футурологические альтернативы и 

необходимость коэволюции общества и природы. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Место и роль философии в культуре. 



1. Смысл и назначение философии, «вечные вопросы». 

2. Предмет и метод философии; специфика философского знания. 

3. Структура философского знания. 

4. Основные функции философии. 

5. Философия в системе культуры; философская культура личности. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности современной 

философии.           

1. Возникновение и становление философии. 

2. Основные этапы развития философии. 

3. И.Кант как основоположник немецкой классической философии.  

4. Философия в условиях современного социума. 

5. Основные особенности русской философии и современное состояние философской 

мысли в России. 

Тема 3. Философское учение о бытии. 

1. Бытие как философская категория; основные виды бытия. 

2. Пространство и время в структуре бытия. 

3. Идея единства мира; модели единства мира. 

4. Движение, изменение, развитие. 

Тема 4. Сознание как философская проблема.  

1. Основные характеристики сознания. 

2. Структура сознания. 

3. Сознание и бессознательное. 

4. Общественная природа сознания. 

5. Сознание, самосознание и личность. 

6. Основные проблемы философии сознания. 

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания.  

1. Понятие познания; чувственное и рациональное познание. 

2. Основные характеристики и формы знания; знание и вера. 

3. Основные философские концепции истины. 

4. Особенности, уровни и методы научного познания. 

Тема 6. Философское учение об обществе. 

1. Понятие общества; деятельность как субстанция социального. 

2. Общество как система; структурные уровни организации общества. 

3. Проблема смысла и направленности истории. 

4. Общественный прогресс и проблема его критериев. 

Тема 7. Природа человека и смысл его существования. 

1. Человек как родовое существо. 

2. Основные характеристики человеческого существования. 

3. Человек, индивид, личность. 

4. Современное философское осмысление проблемы смысла жизни. 

5. Личность, общество и право. 

Тема 8. Философское учение о ценностях. 

1. Ценность как философская категория; иерархия ценностей. 

2. Виды ценностей и их особенности. 

3. Ценностные ориентации и проблема отчуждения и самореализации личности. 

4. Соотношение целей и средств как аксиологическая проблема. 

5. Формирование ценностных  ориентаций в процессе инкультурации и социализации 

личности. 

Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы современной 

цивилизации. 

1. Логико-гносеологические и аксиологические проблемы современной науки. 

2. Техника в условиях современного социума. 



3. Основные особенности современной цивилизации. 

4. Цивилизационный кризис и мировоззренческие ценности первой половины III 

тысячелетия. 

5. Глобальные проблемы современности и футурологические альтернативы. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Предлагаемые темы для самостоятельной работы: 

Тема 1. Место и роль философии в культуре. Философия как самосознание 

культуры; основные функции философии. Роль философии в кризисные периоды развития 

общества. Толерантность как мировоззренческая ценность. Значение философской 

культуры личности для профессиональной деятельности. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности 

современной философии. Философия античности. Философия средневековья. Философия 

Возрождения. Философия раннего Нового времени. Философия Просвещения. Немецкий 

идеализм Фихте, Шеллинга и Гегеля. Иррационализм в философии XIX в. Прагматизм. 

Позитивизм в XIX в. Философия жизни. Неокантианство. Психоанализ. Логический 

позитивизм. Лингвистическая философия. Структурализм. Экзистенциализм. 

Франкфуртская школа. Постструктурализм. 

Тема 3. Философское учение о бытии. Учение о бытии в древнегреческой 

философии. Средневековая онтология. Онтология Возрождения. Онтология Нового 

времени: натурализм, механицизм. Учение о бытии и современная наука. 

Тема 4. Сознание как философская проблема.  Общественная природа сознания. 

Язык и мышление. Сознание как необходимое условие воспроизводства культуры. 

Активность сознания и особенности её проявления. Сознание, самосознание и личность. 

Сознание и познание. Познавательные способности человека; чувственное познание и 

абстрактное мышление; интуиция. Феномен общественного сознания. 

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания. 

Научное познание и знание, Особенности, уровни и методы научного познания. Факт, 

гипотеза, теория. Ограниченность научного познания и гносеологический оптимизм. 

Концепции научного знания логического позитивизма, К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, 

П. Фейерабенда, С. Тулмина. 

Тема 6. Философское учение об обществе. Основы философии истории.  История в 

аксиологическом измерении: проблема смысла и направленности истории. Единство и 

многообразие человеческой истории. Исторический процесс и критерии его типологизации. 

Основные парадигмы исторического процесса: эволюционистская, циклическая, 

синергетическая. 

Тема 7. Природа человека и смысл его существования. Проблема жизни и смерти как 

предмет личностного самосознания и духовного опыта человечества. Современное 

философское осмысление проблемы смысла жизни. Танатология в контексте философии: 

суицидальность, проблема «права на смерть», самоценность человеческой жизни. 

Тема 8. Философское учение о ценностях. Эстетические ценности и их роль в жизни 

человека. Особенности эстетического способа ценностного освоения действительности. 

Эстетическое и художественное; исторический характер эстетического идеала.  

Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы 

современной цивилизации. Социальное прогнозирование: задачи, возможности и пределы. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 



применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 



связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс контроли-

руемой компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Место и роль философии 

в культуре. 

УК-1 Опрос, контрольная работа 

Тема 2. Основные этапы 

исторического развития 

философии и особенности 

современной философии.           

УК-1 Опрос, контрольная работа, 

тестирование 

Тема 3. Философское учение о 

бытии. 
УК-1 Опрос 

Тема 4. Сознание как 

философская проблема. 
УК-1 Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Познание, его 

возможности и границы; 

особенности научного познания. 

УК-1 Опрос, контрольная работа 

Тема 6. Философское учение об 

обществе. 

УК-1 Опрос 

Тема 7. Природа человека и 

смысл его существования. 

УК-1 Опрос 

Тема 8. Философское учение о 

ценностях. 

УК-1 Опрос, контрольная работа 

Тема 9. Философские проблемы 

науки и техники; проблемы и 

перспективы современной 

цивилизации. 

УК-1 Опрос, контрольная работа 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

По теме «Философское учение о бытии» 

1. Бытие как философская категория; основные виды бытия. 

2. Пространство и время в структуре бытия. 

3. Идея единства мира; модели единства мира. 

 

По теме «Философское учение об обществе» 

1. Деятельность как субстанция социального; понятие общества. 

2. Общество как система; структурные уровни организации общества. 

3. Общественный прогресс и его критерии 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Смысл и назначение философии, «вечные вопросы». 

2. Предмет и метод философии; специфика философского знания. 

3. Структура философского знания. 

 4. Основные функции философии. 



 5. Философия как герменевтическая деятельность. 

 6. Философия и история 

 7. Философия в системе культуры; философская культура личности. 

 8. Возникновение и становление философии. 

 9. Историко-философский процесс: главные вехи. 

 9. Основные критерии типологизации философских учений. 

 10. И.Кант как основоположник немецкой классической философии. 

 11. Европейская культура ХХ века и философия; основные направления   

философской мысли в ХХ веке. 

 12. Цивилизационный кризис и философские дискуссии современности; сциентизм 

и антисциентизм в современной философии. 

 13. Особенности русской философии. 

 14. Философия и становление национального самосознания. 

 15. «Русская идея» как проблема российской философской мысли. 

 16. Историософия русского зарубежья. 

 17. Судьба отечественной философии в ХХ веке. 

 18. Бытие как философская категория; основные виды бытия. 

 19. Пространство и время в структуре бытия. 

 20. Идея единства мира; модели единства мира. 

 21. Современная естественнонаучная и философская картины мира. 

 22.  Диалектика как учение и метод. 

 23.  Движение и развитие как философские категории. 

 24. Системность и самоорганизация; концептуальные представления о синергетике. 

 25. Основные характеристики и структура сознания. 

 26. Сознание и бессознательное. 

 27. Сознание, самосознание и личность. 

 28. Понятие познания; чувственный и рациональный уровни познания. 

 29. Знание и его основные характеристики; знание и вера. 

 30. Истина и проблема её критерия; основные философские концепции истины. 

 31. Особенности, уровни и методы научного познания. 

 32. Деятельность как субстанция социального; понятие общества. 

 33. Общество как система; структурные уровни организации общества. 

 34. Проблема смысла и направленности истории. 

 35. Основные критерии типологизации исторического процесса. 

 36. Социальная динамика и проблема субъекта исторического процесса. 

 37. Этническое измерение истории и современные политические процессы. 

 38. Общественный прогресс и проблема его критериев. 

 39. Природа и сущность человека; основные философские концепции 

антропогенеза. 

 40. Антропосоциогенез: современное философское осмысление. 

 41. Человек в системе социальных связей. 

42. Личность в условиях современного антропологического кризиса. 

 43. Смысл жизни как философская проблема; основы танатологии. 

 44. Ценность как философская категория; иерархия ценностей. 

 45. Моральные и нравственные ценности и их роль в жизни человека и социума. 

 46. Эстетические ценности их роль в жизни человека. 

 47. Религиозные ценности и их особенности. 

 48. Соотношение целей и средств как аксиологическая проблема. 

 49. Инкультурация и социализация личности как процессы формирования 

ценностей. 

 50. Проблема ценностей в условиях современного социума. 

 51. Наука в системе современного социума. 



 52. Техника как социальный институт. 

 53. Современная цивилизация и её основные характеристики.  

 54. Глобальные проблемы современности: понятие, классификация, перспективы 

разрешения. 

 55. Социальное прогнозирование в условиях современного социума. 

  

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 
Уровни  Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

Двухбал

льная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка)  

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятельно

сти и 

инициативы  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения  

хорошо  71-85 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвори

тельно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетво

рительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература: 

1. Данильян, О. Г. Философия: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 432 с. — (Высшее образование: 



Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005473-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228788.  

2. Философия: учебник / под общ. ред. д-ра филос. наук Н.А. Ореховской. — Москва: 

ИНФРА-М, 2022. — 477 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-016813-

5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815627.  

3. Философия: учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 459 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0587-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063782. 

 

Дополнительная литература: 

1. Нижников, С. А. Философия: учебник / С. А. Нижников. — Москва: ИНФРА-М, 2019. 

— 461 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005190-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003858. 

2. Философия: учебник для бакалавриата / под ред. В.Е. Семенова. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2022. — 336 с. - ISBN 978-5-00156-064-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1219419. 

3. Миронов, В. В. Философия: учебник / под общ. ред. В. В. Миронова. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2022. — 928 с. - ISBN 978-5-91768-691-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1836063 (дата обращения: 20.04.2022). 

4. Кальной, И. И. Философия: учебник / И.И. Кальной. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2021. — 384 с. - ISBN 978-5-9558-0552-8. - Текст: 

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

5. Свергузов, А. Т. Философия: учебное пособие / А.Т. Свергузов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/19433. - ISBN 978-5-16-011951-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1655067. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 
− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 
− Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  
− ЭБС Консультант студента  
− ПРОСПЕКТ ЭБС  
− ЭБС ZNANIUM.COM 
− РГБ Информационное обслуживание по МБА 
− БЕН РАН 
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 

www.lms.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 
− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms.kantiana.ru/


− установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 

программное обеспечение.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные 

техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для 

проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, 

заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Химия». 

 

Цель дисциплины «Химия» дать студентам базовые знания о химических свойствах 

веществ, их превращениях и взаимодействии друг с другом, а также сформировать 

понимание основных законов химии и умение применять их в практической деятельности. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

 изучение основных понятий и законов химии; 

 ознакомление с химическими свойствами элементов и их соединений; 

 формирование навыков работы с химической посудой и реактивами; 

 развитие умения проводить химические эксперименты и анализировать полученные 

результаты; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в области 

технической физики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ОПК-1 

Способен 

использовать 

знания в области 

физики, 

математики и 

инженерии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.1 Демонстрирует 

знания законов физики и 

математического аппарата. 

ОПК-1.2  Решает 

физические и инженерные 

задачи, используя 

математический аппарат. 

ОПК-1.3  Решает 

задачи профессиональной 

деятельности через решение 

фундаментальных 

физических и инженерных 

задач. 

Знать: 

 Основные законы химии и их 

применение в 

профессиональной 

деятельности; 

 Физические и химические 

свойства веществ и материалов; 

 Основы химической 

термодинамики и кинетики; 

Уметь: 

 Применять знания по общей 

химии для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 Читать и понимать 

конструкторскую 

документацию и 3D-модели 

конструкций образцов изделий; 

 Разрабатывать конструкторскую 

документацию с учетом 

требований технологичности; 

Владеть: 

 Навыками работы с химической 

литературой и справочниками; 

 Методами химического анализа 

и синтеза; 

 Опытом проведения химических 

экспериментов; 

  



ПК-1 Способен 

читать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию, а 

также 3D-модели 

конструкций 

образцов изделий 

с 

характеристиками, 

указанными в 

техническом 

задании, с учетом 

требований 

технологичности. 

ПК-1.1 Разрабатывает 

конструкторскую 

документацию с 

применением инженерных 

знаний и с учетом 

рационального 

использования ресурсов. 

ПК-1.2 Умеет работать 

с 3D-моделями, созданными в 

CAD-системах, строить на их 

основе модели в CAE-

системах, проводить 

стационарные и 

нестационарные расчёты. 

Знать: 

 Методы анализа и синтеза 

химических соединений; 

 Принципы работы с 

химическими реактивами и 

оборудованием; 

 Правила безопасности при 

работе с химическими 

веществами. 

 

Уметь: 

 Проводить расчеты и анализ 

химических процессов; 

 Работать с химическим 

оборудованием и реактивами; 

 Соблюдать правила 

безопасности при проведении 

химических экспериментов. 

 

Владеть: 

 Опытом проведения химических 

экспериментов; 

 Способностью к анализу и 

интерпретации результатов 

химических исследований; 

Умением применять полученные 

знания и навыки в практической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Химия» представляет собой дисциплину части блока обязательных 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 



занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Основные понятия и законы химии. Основные понятия химии: атом, 

молекула, химический элемент, 

вещество. Законы сохранения массы 

и энергии в химических реакциях. 

2 Строение атома и периодический 

закон. 

Строение атома: ядро, электроны, 

протоны, нейтроны. Периодический 

закон и его значение для понимания 

свойств элементов. 

3 Химическая связь и строение молекул. Типы химической связи: ионная, 

ковалентная, металлическая. 

Структура молекул и её влияние на 

свойства веществ. 

4 Основы термохимии и кинетики 

химических реакций. 

Термохимия: тепловые эффекты 

химических реакций. Кинетика 

химических реакций: скорость, 

энергия активации, катализаторы. 

5 Растворы и их свойства. Растворимость веществ: факторы, 

влияющие на растворимость. 

Свойства растворов: концентрация, 

осмотическое давление, pH. 

6 Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Окислители и восстановители. 

Процессы окисления и 

восстановления. 

 

7 Электрохимические процессы. Электролиз: основные принципы и 

применение. Гальванические 

элементы: устройство и работа. 

 

8 Коррозия металлов и методы защиты 

от неё. 

Виды коррозии: химическая и 

электрохимическая. Методы 

защиты: покрытие, ингибирование, 

катодная защита. 

9 Химия полимеров и композиционных 

материалов. 

Полимеры: классификация, 

свойства, применение. 

Композиционные материалы: 

состав, структура, преимущества. 



10 Экологические аспекты химии и 

техники. 

 

Влияние химических процессов на 

окружающую среду. 

Экологически чистые технологии и 

материалы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

1. Основные понятия и законы химии. 

2. Строение атома и периодический закон. 

3. Химическая связь и строение молекул. 

4. Основы термохимии и кинетики химических реакций. 

5. Растворы и их свойства. 

6. Окислительно-восстановительные реакции. 

7. Электрохимические процессы. 

8. Коррозия металлов и методы защиты от неё. 

9. Химия полимеров и композиционных материалов. 

10. Экологические аспекты химии и техники. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Основные понятия и законы химии. 

2. Строение атома и периодический закон. 

3. Химическая связь и строение молекул. 

4. Основы термохимии и кинетики химических реакций. 

5. Растворы и их свойства. 

6. Окислительно-восстановительные реакции. 

7. Электрохимические процессы. 

8. Коррозия металлов и методы защиты от неё. 

9. Химия полимеров и композиционных материалов. 

10. Экологические аспекты химии и техники. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Основные понятия и законы химии. 

Строение атома и периодический закон. Химическая связь и строение молекул. Основы 

термохимии и кинетики химических реакций. Растворы и их свойства. Окислительно-

восстановительные реакции. Электрохимические процессы. Коррозия металлов и методы 

защиты от неё. Химия полимеров и композиционных материалов. Экологические аспекты 

химии и техники. 

Выполнение индивидуальных заданий, предусматривающего решение практических 

и ситуационных заданий по курсу, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

темам: Основные понятия и законы химии. Строение атома и периодический закон. 

Химическая связь и строение молекул. Основы термохимии и кинетики химических 

реакций. Растворы и их свойства. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы. Коррозия металлов и методы защиты от неё. Химия 

полимеров и композиционных материалов. Экологические аспекты химии и техники. 

1. Расчёт молярной массы вещества: 

Определите молярную массу вещества, если известно, что его масса составляет 50 г, а 

количество вещества — 2 моль. 



2. Определение концентрации раствора: 

Рассчитайте концентрацию раствора, полученного при смешивании 30 мл 96% серной 

кислоты (плотность 1,84 г/мл) и 70 мл воды. 

3. Решение задач на скорость химической реакции: 

Как изменится скорость химической реакции при повышении температуры на 20 градусов, 

если температурный коэффициент равен 2? 

4. Составление уравнений химических реакций: 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

Fe → FeCl₂ → Fe(OH)₂ → FeO → FeSO₄ 

5. Задачи на окислительно-восстановительные реакции: 

Расставьте коэффициенты методом электронного баланса в уравнении реакции: 

KMnO₄ + H₂S → MnO₂ + S + KOH + H₂O 

6. Решение задач на электролиз: 

Сколько граммов меди выделится на катоде при электролизе раствора CuSO₄ в течение 2 

часов при силе тока 2 А? 

7. Анализ состава смеси газов: 

Смесь состоит из кислорода, азота и углекислого газа. Объёмные доли компонентов 

составляют 21%, 78% и 1% соответственно. Рассчитайте массовые доли каждого 

компонента в смеси. 

8. Задачи на растворы: 

Какой объём воды нужно добавить к 25 мл 40% раствора гидроксида натрия (ρ = 1,43 г/см³), 

чтобы получить 10% раствор? 

9. Задачи на химические свойства металлов: 

Составьте уравнения реакций взаимодействия магния с кислородом, водой, соляной 

кислотой. 

10. Задачи на химическое равновесие: 

В какую сторону сместится равновесие реакции N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃ при увеличении давления? 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 



студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

1. Основные понятия и законы 

химии. 

ОПК-1 

ПК-1 

Опрос, тест 

2. Строение атома и 

периодический закон. 

ПК-1  



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

3. Химическая связь и 

строение молекул. 

ПК-1 Тест 

4. Основы термохимии и 

кинетики химических реакций. 

ПК-1 Тест 

5. Растворы и их свойства. ОПК-1 Тест 

6. Окислительно-

восстановительные реакции. 

ОПК-1 Тест 

7. Электрохимические 

процессы. 

ОПК-1 Тест 

8. Коррозия металлов и 

методы защиты от неё. 

ОПК-1 Тест 

9. Химия полимеров и 

композиционных материалов. 

ОПК-1 Тест 

10. Экологические аспекты 

химии и техники. 

ОПК-1 Тест 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Например,  

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

По теме «Основные понятия и законы химии». 

 

1. Что такое химия? 

А) Наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Б) Наука об атомах и молекулах. 

В) Наука о химических реакциях. 

Г) Наука о природе. 

 

2. Какие вещества называются простыми? 

А) Вещества, состоящие из атомов одного элемента. 

Б) Вещества, состоящие из двух элементов. 

В) Вещества, состоящие из трёх элементов. 

Г) Вещества, которые можно разложить на более простые вещества. 

 

3. Какие вещества называются сложными? 

А) Вещества, состоящие из нескольких элементов. 
Б) Вещества, которые нельзя разложить на более простые вещества. 

В) Оба варианта верны. 

 

4. Что такое химическая формула? 

А) Запись состава вещества с помощью символов химических элементов и индексов. 

Б) Запись свойств вещества. 

В) Запись химических реакций. 

 

5. Что такое валентность? 



А) Способность атома образовывать химические связи. 

Б) Количество электронов на внешнем уровне атома. 

В) Масса атома. 

 

6. Какой закон называется законом сохранения массы веществ? 

А) Масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе образовавшихся веществ. 

Б) Масса веществ до реакции больше массы веществ после реакции. 

В) Масса веществ не изменяется в ходе химической реакции. 

 

7. Какой закон называется периодическим законом? 

А) Свойства химических элементов зависят от их атомной массы. 

Б) Свойства химических элементов повторяются через определённые интервалы (периоды). 

В) Свойства химических соединений зависят от их строения. 

 

8. Что такое моль? 

А) Единица измерения количества вещества. 

Б) Молекула вещества. 

В) Атом вещества. 

 

9. Чему равно число Авогадро? 

А) 6,02 * 10^23 

Б) 22,4 л/моль 

В) 1 г/моль 

 

10. Что такое молярная масса? 

А) Отношение массы вещества к его количеству. 

Б) Сумма атомных масс всех элементов в формуле вещества. 

В) Произведение числа Авогадро на массу одной молекулы вещества. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Что такое атом? Какие частицы входят в состав атома? 

2. Дайте определение химического элемента. Приведите примеры химических 

элементов. 

3. Какие виды химических связей существуют? Приведите примеры соединений с 

каждым видом связи. 

4. Сформулируйте закон сохранения массы веществ. Приведите пример его 

применения. 

5. Что такое химическая реакция? Какие признаки химических реакций вы знаете? 

6. Какие основные частицы входят в состав атома? 

7. Что такое атомный номер элемента и как он связан со строением атома? 

8. Как устроена электронная оболочка атома и какие принципы лежат в основе её 

строения? 

9. В чём заключается принцип периодичности свойств элементов и как он объясняется 

с точки зрения строения атомов? 

10. Какие закономерности можно выявить, анализируя расположение элементов в 

периодической таблице? 

11. Какие типы химической связи существуют? 

12. Что такое ковалентная связь, и какие её разновидности существуют? 

13. Как образуется ионная связь? Приведите пример соединения с ионной связью. 

14. В чём заключается концепция гибридизации атомных орбиталей? 

15. Что такое водородная связь, и в каких случаях она образуется? 



16. Что такое термохимия? Какие основные понятия и законы в ней используются? 

17. Какие факторы влияют на скорость химической реакции? Приведите примеры. 

18. Что такое энергия активации и как она влияет на скорость реакции? 

19. Как можно определить тепловой эффект химической реакции с помощью 

термохимических уравнений? 

20. Что такое раствор? Какие компоненты входят в его состав? 

21. Какие факторы влияют на растворимость веществ в воде? Приведите примеры 

хорошо растворимых, малорастворимых и нерастворимых веществ. 

22. Как изменяется температура кипения и замерзания раствора по сравнению с чистым 

растворителем? Объясните эти явления. 

23. Что такое концентрация раствора? Какие способы выражения концентрации вы 

знаете? 

24. В чём заключается закон Генри? Приведите пример его применения. 

25. В чём разница между экзотермическими и эндотермическими реакциями? 

Приведите примеры таких реакций. 

26. Что такое окислительно-восстановительная реакция? 

27. Какие элементы могут быть окислителями и восстановителями в окислительно-

восстановительных реакциях? 

28. Как определить, является ли элемент окислителем или восстановителем в 

конкретной реакции? 

29. Какие факторы влияют на протекание окислительно-восстановительной реакции? 

30. Приведите примеры окислительно-восстановительных реакций из повседневной 

жизни. 

31. Что такое электрохимический процесс и какие основные принципы лежат в его 

основе? 

32. Какие виды электрохимических процессов существуют и чем они отличаются друг 

от друга? 

33. Как происходит электролиз и какие вещества могут быть получены с помощью этого 

процесса? 

34. Что такое гальванический элемент и как он работает? 

35. В чём заключается принцип работы аккумулятора и какие типы аккумуляторов 

существуют? 

36. Что такое коррозия металлов? Какие виды коррозии существуют? 

37. Какие факторы способствуют ускорению процесса коррозии? 

38. Какие методы защиты металлов от коррозии являются наиболее эффективными? 

39. В чём заключается сущность электрохимической защиты металлов от коррозии? 

Приведите примеры. 

40. Какие основные классы полимеров существуют и чем они отличаются друг от друга? 

41. Что такое композиционные материалы и какие компоненты входят в их состав? 

42. Каковы основные методы синтеза полимеров, и какие из них наиболее широко 

используются в промышленности? 

43. Как происходит процесс отверждения эпоксидных смол и какие факторы влияют на 

его скорость и качество? 

44. В чём заключаются преимущества и недостатки использования композиционных 

материалов в различных областях применения? 

45. Как можно защитить металлические конструкции от атмосферной коррозии? 

46. Какие основные экологические проблемы связаны с химическими производствами? 

47. Как можно снизить негативное воздействие химических производств на 

окружающую среду? 

48. Какие технологии используются для очистки выбросов химических предприятий? 

49. Какие меры предпринимаются для утилизации отходов химических производств? 



50. Каковы перспективы развития экологически чистых технологий в химической 

промышленности? 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература: 



1. Общая химия: шпаргалка. - Москва : ИЦ РИОР, 2010. - 92 с. - (Шпаргалка 

[отрывная]). - ISBN 978-5-369-00646-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/212048  

2. Поддубных, Л. П. Общая химия : учебное пособие / Л.П. Поддубных. — Москва : 

ИНФРА-М, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-019036-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2083699  

3. Ганкин, В. Ю. Общая химия. XXI век : учебное пособие / В. Ю. Ганкин, Ю. В. 

Ганкин. - СПб : Химиздат, 2024. - 328 с. - ISBN 978-5-93808-426-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2145077 

 

Дополнительная литература 

 

1. Общая химия : типовые экзаменационные билеты по неорганической химии : 

учебное пособие / М. Н. Тер-Акопян, С. Ю. Богословский, В. И. Делян [и др.] ; под. 

ред. В. И. Деляна. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2010. - 60 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1228301 

2. Цветков, Д. С. Общая химия: основы химической термодинамики и кинетики. 

Теория и упражнения : учебно-методическое пособие / Д. С. Цветков, Т. В. 

Аксенова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т.- 

Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2017. - 120 с. - ISBN 978-5-7996-2153-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1951235 

3. Никольский, А. Б. Вопросы и задачи по общей химии. К учебнику «Общая химия» 

/ А. Б. Никольский, А. В. Суворов. - 3-е изд., стереот. - Санкт-Петербург : Химиздат, 

2024. - 304 с. - ISBN 978-5-93808-481-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/2145639 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Webinar; 

https://znanium.com/catalog/product/212048
https://znanium.ru/catalog/product/2145077
https://znanium.com/catalog/product/1228301
https://znanium.com/catalog/product/1951235
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, систематическое 

физическое самосовершенствование. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-1 Способен к 

формированию 

собственного жизненно-

образовательного 

маршрута на основе 

критического мышления, 

целеполагания, 

стратегии достижения 

цели (в том числе в 

проектном типе 

деятельности) в условиях 

создания безопасной 

среды, с учетом 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

и целей национального 

развития, в процессе 

социального 

взаимодействия 

 

УК 1.14 

 Применяет средства и 

методы укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

Знать:   

Методы оценки и контроля 

физического развития, 

функционального состояния и 

физической подготовленности. 

Разнообразие средств и методов 

физической культуры и спорта, 

систем физических упражнений. 

Влияние физической культуры на 

сохранение и укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек.   

Уметь:  
Использовать разнообразные 

средства и методы физической 

культуры и спорта  для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания, формирования 

здорового образа и стиля жизни.  

Владеть:  
Методами контроля состояния 

организма при физических 

нагрузках, опытом участия в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности и 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

 

  



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

вариативной части дисциплин и является обязательной для освоения.  

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (практические занятия), контактной внеаудиторной работы (контроль 

самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе преподавателя со студентами при изучении практического курса дисциплины. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включают 

практические занятия на основе избранного обучающимся вида двигательной активности 

(модуля) с профессионально-прикладной направленностью. Содержание избранного 

модуля направленно на решения таких задач, как: приобретение опыта творческой 

практической деятельности, развитие самостоятельности, повышение уровня двигательных 

способностей, функционального состояния организма, достижение физического 

совершенствования, формирования физических качеств и индивидуальных свойств 

личности. 

 

5.1. Содержание основных модулей практического курса 
 

№ 

п/п 

Наименование  

вида двигательной 

активности/модуля 

 

Содержание  

1. Общефизическая 

подготовка с основами 

атлетической 

гимнастики 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для воспитания силы: 

упражнения с отягощением, соответствующим 

собственному весу, весу партнера и его противодействию, 

с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и 

резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, 

набивные мячи). Упражнения для воспитания 

выносливости: упражнения или элементы с постепенным 

увеличением времени их выполнения. Упражнения для 

воспитания гибкости. Методы развития гибкости: 

активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с 

самозахватами или с помощью партнера). Упражнения 

для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. 



Использование подвижных игр, гимнастических 

упражнений. Упражнения для воспитания быстроты. 

Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, 

тактильные) сигналы. Методика оценки уровня 

функционального и физического состояния организма.  

2. Атлетическая 

гимнастика 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Изучение методических основ выполнения упражнений 

на тренажерах. Техника безопасности выполнения 

отдельных упражнений на тренажерах. Локальность 

воздействия отдельных упражнений на группы мышц. 

Разучивание и выполнение комплексов упражнений 

различного уровня воздействия. Упражнения для 

укрепления мышц с партнёром и с собственным  весом. 

Использование тренажёрных снарядов (набивные мячи, 

эспандеры, гимнастические скакалки) для работы на 

мышцы рук, ног, брюшного пресса и спины. Работа на 

специализированных тренажёрах.   

3. Плавание. Начальное  

обучение 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма.  

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

плавательной доской. 

Общеразвивающие упражнения в воде для развития 

основных физических качеств. 

Изучение подготовительных упражнений для освоения с 

водой, подводящие, имитационные упражнения для 

освоения гребковых движений, дыхания, работы рук и 

ног, согласования движений в способах плавания. 

Изучение основ техники спортивных способов плавания, 

кроль на груди и кроль на спине. Обучение технике 

стартов поворотов. Игры   и   эстафеты на воде.  

4. Спортивное плавание Ознакомление с правилами техники безопасности.  

Общеразвивающие упражнения в воде для развития 

основных физических качеств. Имитационные 

упражнения. Упражнения для разучивания и 

совершенствования техники спортивных способов 

плавания, старта с тумбочки, старта в плавании кролем на 

спине, поворотов в данных спортивных способах 

плавания. Упражнения спортивной тренировки пловца. 

Плавание   с использованием равномерного, переменного, 

интервального методов. Проплывание отрезков и 

дистанций с использованием повторного метода. 

Соревновательный и контрольный методы. Игровые 

задания. 

Правила соревнований. Судейство. Профессионально-

прикладная физическая подготовка обучающихся 

средствами плавания. 



5 ОФП с основами 

волейбола 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Техника перемещений (ходьба; бег; скачок). Подачи 

(нижняя прямая; нижняя боковая; верхняя прямая; 

верхняя боковая). Передачи (вперед; назад). Нападающий 

удар. Прием мяча (снизу двумя руками; снизу одной 

рукой). Блок. Тактика игры (тактика защиты; тактика 

нападения). Учебная игра. Общая физическая и 

специальная физическая подготовка волейболиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

обучающихся средствами волейбола. 

6.  Волейбол  Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Правила соревнований. Техника перемещений (ходьба; 

бег; скачок). Подачи (нижняя прямая; нижняя боковая; 

верхняя прямая; верхняя боковая). Передачи (вперед; 

назад). Нападающий удар. Прием мяча (снизу двумя 

руками; снизу одной рукой). Блок. Тактика игры (тактика 

защиты; тактика нападения). Учебная игра. Общая 

физическая и специальная физическая подготовка 

волейболиста. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка обучающихся средствами волейбола. 

7. ОФП с основами с 

баскетбола 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Правила соревнований. Техника перемещений (ходьба; 

бег; приставные шаги; прыжки; остановки; повороты). 

Техника нападения (ловля мяча; передача мяча; ведение 

мяча; броски). Техника защиты (выбивание; вырывание; 

накрывание; перехват; овладение мячом, отскочившим от 

щита или корзины). Тактика игры (тактика нападения; 

индивидуальные действия с мячом и без мяча; групповые 

взаимодействия). Учебная игра. Общая физическая и 

специальная физическая подготовка баскетболиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами баскетбола. 

8. Баскетбол  Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Правила соревнований. Техника перемещений (ходьба; 

бег; приставные шаги; прыжки; остановки; повороты). 

Техника нападения (ловля мяча; передача мяча; ведение 

мяча; броски). Техника защиты (выбивание; вырывание; 

накрывание; перехват; овладение мячом, отскочившим от 

щита или корзины). Тактика игры (тактика нападения; 



индивидуальные действия с мячом и без мяча; групповые 

взаимодействия). Учебная игра. Общая физическая и 

специальная физическая подготовка баскетболиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами баскетбола. 

9. Мини - футбол Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Правила соревнований. Техника игры (передвижения: 

бег, ходьба, остановки, повороты, прыжки; удары по 

мячу: ногой, головой; ведение мяча; обманные движения 

(финты); прием мяча (остановка). Тактика игры. Учебная 

игра. Общая физическая и специальная физическая 

подготовка футболиста. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов средствами футбола. 

10. ОФП с основами с 

бадминтона 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Правила соревнований. Освоение техники основных 

технических приемов в бадминтоне (стойки, подачи, 

удары, перемещения). Тактика игры, особенности парной 

игры. Особенности смешанной игры. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами бадминтона. 

11. Бадминтон  Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Освоение техники основных технических приемов в 

бадминтоне. (стойки, подачи, удары, перемещения. 

Тактика игры, Особенности парной игры. Особенности 

смешанной игры. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами бадминтона. 

12. ОФП с основами 

настольного тенниса 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Правила соревнований. Упражнения с мячом и ракеткой. 

Основные положения теннисиста. Способы удержания 

ракетки. Удары по мячу. Вращение мяча. Исходные 

положения, выбор места. Способы перемещения. Шаги, 

прыжки, выпады, броски. Подачи. Тактика одиночных 

игр. Игра в защите. Основные тактические комбинации. 

Основы тренировки теннисиста. Тренировка 

двигательных реакций. Игра у стола. Игровые 

комбинации.  

13. Настольный  теннис Ознакомление с правилами техники безопасности. 



Правила соревнований. Способы удержания ракетки. 

Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». Разновидности 

хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи». 

Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар 

подрезкой, срезка, толчок. Игра в ближней и дальней 

зонах. Вращение мяча. Основные положения теннисиста. 

Исходные положения, выбор места. Способы 

перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. 

Одношажные и двухшажные перемещения. Подача 

(четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со 

смешанным вращением). Подачи: короткие и длинные. 

Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с 

поступательным вращением). Удары: накатом с 

подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая 

«свеча» в броске. Тактика одиночных игр. Игра в защите. 

Основные тактические комбинации. Применение подач с 

учетом атакующего и защищающего соперника. Основы 

тренировки теннисиста. Специальная физическая 

подготовка. Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение 

мяча в разных направлениях. Тренировка двигательных 

реакций. Атакующие удары (имитационные упражнения) 

и в игре. Передвижения у стола (скрестные и приставные 

шаги, выпады вперед, назад и в стороны). Тренировка 

удара: накатом у стенки, удары на точность. Игра у стола. 

Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям 

(разминка общая и игровая). 

14. ОФП с основами 

ритмической 

гимнастики 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций в 

ритмической гимнастике. 

Общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 

упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц.  

Упражнения локального и регионального характера, 

упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

максимальным мышечным напряжением из различных 

исходных положений. 

 Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 

стретчинга: пассивного и активного, динамического и  

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 



физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

15. Ритмическая 

гимнастика 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций в 

ритмической гимнастике. 

Общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 

упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц.  

Упражнения локального и регионального характера, 

упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

максимальным мышечным напряжением из различных 

исходных положений. 

 Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 

стретчинга: пассивного и активного, динамического и  

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

16. ОФП с основами 

микс-аэробики 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций аэробики 

различных направлений. 

Средства танцевальной аэробики с элементами шейпинга: 

общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 

упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц.  

Фитбол-аэробика. Особенности содержания занятий по 

фитбол-аэробике. Упражнения локального и 

регионального характера, упражнения на равновесие, 

изометрические упражнения с максимальным мышечным 

напряжением из различных исходных положений. 

 Степ-аэробика: обучение различным вариантам шагов с 

подъемом на платформу (гимнастическую скамейку), 

танцевальным движениям, переходам с изменением 

ритма и направления движений. 



 Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 

стретчинга: пассивного и активного, динамического и  

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

17. Микс-аэробика Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций аэробики 

различных направлений (базовая, танцевальная, степ) 

Средства танцевальной аэробики с элементами шейпинга: 

общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 

упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц.  

Фитбол-аэробика: Особенности содержания занятий по 

фитбол-аэробике. Упражнения локального и 

регионального характера, упражнения на равновесие, 

изометрические упражнения с максимальным мышечным 

напряжением из различных исходных положений. 

 Степ-аэробика: обучение различным вариантам шагов с 

подъемом на платформу (гимнастическую скамейку) и 

спуском с нее, танцевальным движениям, переходам с 

изменением ритма и направления движений. 

 Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 

стретчинга: пассивного и активного, динамического и 

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

18. ОФП + с основами 

самообороны 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для развития координации и точности 

движений. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Упражнения для развития ловкости. Развитие 

быстроты. Бег на короткие дистанции. Челночный бег. 

Развитие выносливости. Бег на длинные дистанции. 

Овладение навыками самостраховки. Кувырки, падения. 

Удары рукой и ногой. Прямой удар. Удар снизу. Удар 

сбоку. Удары ногой сбоку и назад. Защитные действия 

руками и ногами. Освобождение от захватов противника. 



Освобождение от захвата рук. Освобождение от захвата 

за шею спереди. Освобождение от захвата туловища и рук 

сзади. Освобождение от захвата туловища спереди. 

19. Самооборона  Упражнения для развития координации и точности 

движений. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Упражнения для развития ловкости. Развитие 

быстроты. Бег на короткие дистанции. Челночный бег. 

Развитие выносливости. Бег на длинные дистанции. 

Овладение навыками самостраховки. Кувырки, падения. 

Удары рукой и ногой. Прямой удар. Удар снизу. Удар 

сбоку. Удары ногой сбоку и назад. Защитные действия 

руками и ногами. Подставка предплечья. Болевые 

приемы. Загиб руки за спину. Сваливание для связывания. 

Рычаг руки наружу и внутрь. Броски. Задняя подножка. 

Бросок через спину. 

Освобождение от захватов противника. Освобождение от 

захвата рук. Освобождение от захвата за шею спереди. 

Освобождение от захвата туловища и рук сзади. 

Освобождение от захвата туловища спереди. 

20. Рукопашный бой Основные стойки и позиции: ритуальные, 

информационные, тренировочные, боевые. Удары 

руками: прямой, боковой, апперкот, удары локтем. Удары 

в движении. Серии ударов. Удары ногами. Передвижение 

с нанесением ударов руками и ногами. Обучение защите 

от ударов руками и ногами. Блоки, уклоны, нырки, сбивы, 

уходы, захваты, встречные удары. Приемы страховки и 

самостраховки при падении. Борьба в стойке: приемы 

выведения из равновесия, бросковая техника, 

освобождение от захватов. Борьба в партере: позиции 

удержания, контроль, перевороты, болевые и удушающие 

приемы. 

21. ОФП с основами 

танцевального 

фитнеса 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами.  

Разучивание базовых шагов танцевального фитнеса: 

меренге, сальса, реггетон, кумбия. Разучивание техники 

фитнес танцев. Разучивание силового комплекса и 

стрейтчинга на гимнастических ковриках. 

Кардиотренировка. 

22. Танцевальный фитнес Разучивание базовых шагов и ритмов танцевальной 

программы:  танго, кебрадита, сока, фламенко, самба. 

 Разучивание техники фитнес танцев "Habaneros", сока 

"Zoka Zumba"; кебрадита "Quiebra"; фламенко "Lolita"; 

самба "Alegria", меренга"El amore, el amore", кумбия "Bla 

bla bla",  реггетон "Zumba mami",  сальса "Gozando". 

 Разучивание силового комплекса и стрейтчинга на 

гимнастических ковриках. 

 Кардиотренировка. 



23. Общефизическая 

подготовка 

Ознакомление с правилами техники безопасности. Общая 

физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для развития координации и 

точности движений. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата и внимания. Упражнения для 

развития ловкости. Развитие быстроты. Упражнения на 

развитие выносливости: бег, ходьба, смешанное 

передвижение.  Бег на короткие, средние, длинные   

дистанции. Челночный бег. Эстафетный бег. Подвижные 

игры и эстафеты. Гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами: мяч, скакалка, обруч. 

Упражнения с партнерами и в команде. 

24 Легкая атлетика Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для развития координации и 

внимания. Упражнения для развития ловкости. Развитие 

быстроты и выносливости: бег, ходьба, смешанное 

передвижение. Старты из различных положений: низкий, 

высокий.  Бег по дистанции, финиширование. Барьерный 

бег, бег с препятствиями. Эстафетный бег, старт, передача 

эстафетной палочки, финиш. Прыжки с места, с разбега. 

Метание мяча, гранаты, медицинбола. Легкоатлетические 

нормативы комплекса ГТО.  

Правила соревнований по легкой атлетике. Судейская 

практика. 

25 Специальная 

медицинская группа 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. Общая физическая 

подготовка (совершенствование двигательных действий, 

воспитание физических качеств с учетом патологии 

организма). Средства и методы ОФП: строевые 

упражнения, общеразвивающие упражнения без 

предметов, с предметами. Средства корригирующей и 

оздоровительно-профилактической направленности. 

Упражнения для развития координации и точности 

движений. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата и внимания. Упражнения для развития ловкости. 

Упражнения на развитие выносливости: бег, ходьба, 

смешанное передвижение. Гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами: мяч, скакалка, обруч, 

гимнастическая палка. Упражнения с партнерами, с 

медицинболами, жгутами и   ремнями. Подвижные игры 

с различной психофизической нагрузкой. Упражнения на 

коррекцию осанки. Индивидуально-

дифференцированный подход в зависимости от уровня 

функциональной и физической подготовленности, 

характера и выраженности структурных и 

функциональных нарушений в организме. Ограничения 

двигательной нагрузки с учетом имеющихся 



противопоказаний, обусловленных конкретным 

заболеванием и в соответствии с рекомендациями врача. 
Статические и динамические дыхательные упражнения, 

упражнения на релаксацию, статико-динамические 

упражнения, упражнения в равновесии, элементы 

стретчинга, пилатеса, йоги.  

26 Специальная 

медицинская группа с 

основами программы 

«Сквер-данс» 

(Квадриль) 

 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов (на 

русском и английском языке) 

История возникновения и развития сквер-данса в 

зарубежных странах и в России, влияние занятий сквер-

дансом на организм и психологические особенности 

человека. Терминология сквер-данса. 

Положение партнеров перед началом танца и во время 

танца. Основные позиции танцев, направления движения 

партнеров. Фигуры танца. 

Изучение основной ступени 48 фигур программы 

американского сквер-данса уровня Basic (B). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание самостоятельной работы 

1 Самоконтроль и техника 

безопасности  при самостоятельных 

занятиях физическими 

упражнениями. 

Мониторинг физического развития и 

функциональные пробы. 

Методы самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями. Определение 

личного уровня физической подготовленности. 

2. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Составление комплекса общеразвивающих 

упражнений  

3 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов.  

Составление комплекса упражнений для 

профилактики утомления. 

4 Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений в 

избранном виде двигательной активности 

5 Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений 

профессионально-прикладной направленности 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов:  

 



1. Заполнение дневника самоконтроля: измерение показателей физического 

развития (антропометрия и индексы) и функционального состояния (функциональные 

пробы), используя методы самоконтроля и самонаблюдений.  

2. Составление комплекса общеразвивающих упражнений предусматривает 

составление конспекта комплекса из 12-15 упражнений  с  использованием графических 

или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта практических 

занятий  и самостоятельного изучения материалов по теме. 

3. Составление комплекса упражнений для профилактики утомления 

предусматривает составление конспекта комплекса упражнений для профилактики 

утомления и повышения работоспособности из 12-15 упражнений  с  использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта 

практических занятий  и самостоятельного изучения материалов по теме. 

4. Составление комплекса упражнений в избранном виде двигательной 

активности предусматривает составление конспекта комплекса упражнений специальной 

физической подготовки из 12-15 упражнений  с  использованием графических или иных 

приемов записи на основе использования двигательного опыта практических занятий  и 

самостоятельного изучения материалов по теме. 

5. Составление комплекса упражнений профессионально-прикладной 

направленности предусматривает составление конспекта комплекса подготовительных 

упражнений для освоения будущей профессии из 12-15 упражнений  с  использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта 

практических занятий  и самостоятельного изучения материалов по теме. 

                                                     

Пример конспекта: 

 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Дозировка Методические указания 

1 И.П. – основная стойка 
1-4 – поворот головы вправо 
5-8 – поворот головы влево 

 

8 раз 
 

 Следить за осанкой, 

спина прямая. 

2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти 

в кулаках 
1-4 – круговые движения кистями внутрь 

5-8 – круговые движения предплечьями 

внутрь 

9-16 – круговые движения прямыми 

руками вперед 

 

3 раза в каждую 

сторону 

поочередно 

 

Вращения выполнять с 

усилиями. 
Следить за осанкой, 

спина прямая. 
 

3 И.П. – О.С., руки на пояс 

1-4 – наклон туловища вправо 

5-8 – наклон туловища влево 
 

8 раз 
 

При наклонах в сторону 

голова направлена в 

сторону наклона 

4 И.П. – О.С. 

1 – выпад правой ногой 
2, 4 – И.П. 
3 – выпад левой ногой 

8 раз 
 

 Следить за осанкой, 

спина прямая. 
 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 



деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения.  

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Практические занятия. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия разучиваются 

двигательные действия, выполняются практические упражнения, указанной дозировки, 

осуществляется самоконтроль физического состояния и реакции на нагрузку,  

отрабатывается работа в группе (команде).  

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Техника безопасности 

самоконтроль в избранном 

виде двигательной активности 

УК 1 Оценка физического развития, 

функционального состояния и 

уровня физической 

подготовленности 

Общая физическая подготовка 

в избранном виде 

двигательной активности.  

УК 1 Разучивание и выполнение 

комплексов общеразвивающих  

упражнений подготовительной и 

заключительной частей занятия 

Специальная физическая 

подготовка в избранном виде 

двигательной активности. 

Техника основных 

двигательных действий 

УК 1 Разучивание и выполнение 

комплексов упражнений основной 

части занятия  в избранном виде 

двигательной активности  



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Физическая подготовленность 

для социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК 1 Контрольные упражнения и  

тесты по физической 

подготовленности 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Практический раздел реализуется в виде учебно-тренировочных, методико-

практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений и 

двигательных действий под контролем преподавателя, совершенствуя двигательные 

умения и навыки, развивая двигательный опыт и физические качества: координацию, силу, 

выносливость, быстроту, гибкость. 

Примерные практические задания: 

 

1. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой (бегом) 

2. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений  

3. Выполнение комплекса степ-аэробики 

4. Бросок баскетбольного мяча в кольцо со штрафной линии 

5. Подвижная игра «Голова дракона» 

6. Упражнения с отягощениями для мышц плечевого пояса 

7. Упражнения на развитие гибкости тазобедренного сустава 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Целью тестирования физической подготовленности в избранном виде двигательной 

активности является закрепление, углубление и систематизация знаний, умений и 

двигательных навыков студентов, полученных на занятиях и в процессе самостоятельной 

работы; для определения уровня физической подготовленности используются контрольные 

задания по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

контрольные упражнения.  

Примеры контрольных упражнений: 

 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности по виду 

двигательной активности БАСКЕТБОЛ 

1 курс 

Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. 

 

Прыжок в длину с 

места (см) 

 

235 

 

225 

 

220 

 

205 

 

190 

 

190 

 

180 

 

170 

 

160 

 

150 

2. 

Ведение с 

последующим 

броском после двух 

шагов 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. 
Штрафные броски. 

Количество 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 



попаданий из 10 

бросков 

2 курс 

Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. 

Перемещения 

различными 

способами вокруг 

штрафной зоны 

 

16,0 

 

16,5 

 

17,5 

 

18,5 

 

19,5 

 

17,5 

 

18,0 

 

18,5 

 

19,5 

 

20,5 

2. 

Ведение с 

изменением 

направления 

(змейка) с 

последующим 

броском после 

двух шагов 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. 

Штрафные 

броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

1 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

1 

3 курс 
Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки  

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Перемещения 

различными 

способами вокруг 

штрафной зоны 

 

15,5 

 

16,0 

 

17,0 

 

18,0 

 

19,0 

 

17,5 

 

18,0 

 

18,5 

 

19,0 

 

20,0 

2. Ведение с 

изменением 

направления 

(змейка) с 

последующим 

броском после 

двух шагов 

 

6 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

3. Штрафные 

броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

Требования к выполнению контрольных упражнений  по баскетболу 

1.  Прыжок в длину с места.     (1 курс) 

      Прыжок выполняется толчком двумя ногами в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах 

руками допускается. 

      Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  Участнику 

предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): заступ за линию отталкивания или касание ее; 

выполнение отталкивания с предварительного подскока; отталкивание ногами поочередно. 

 



1.  Перемещения различными способами вокруг штрафной зоны.     (2 и 3 курс) 

  По периметру баскетбольной штрафной зоны стандартного размера расставить 4 

конуса (по внешним углам зоны). Все перемещения выполнять лицом к противоположному 

щиту. Высокий старт из-за лицевой линии слева от щита, правая рука на конусе. По сигналу 

начинать перемещения приставным шагом в защитной стойке правым боком (коснуться 

конуса левой рукой), затем вперед до штрафной линии (коснуться конуса левой рукой), 

затем приставным шагом левым боком в защитной стойке вдоль штрафной линии 

(коснуться конуса правой рукой), затем спиной вперед до лицевой линии (коснуться конуса 

правой рукой). Второй круг выполнять в обратном направлении: вперед, правым боком, 

спиной вперед, левым боком. На каждой смене передвижения – коснуться конуса рукой.  

  Время выполнения в секундах: от стартового сигнала до последнего касания 

конуса. 

Ошибки:  Перемещения неуказанным способом, нарушение границ штрафной зоны. 

2.  Ведение с последующим броском после двух шагов.    (1 курс) 

  Ведение мяча справа и слева от центральной линии с последующим выполнением 

броска после двух шагов соответствующей рукой. Выполнять по 3 раза с левой и правой 

стороны. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются попадания, 

выполненные без игровых нарушений. Каждый участник выполняет по 3 попытки. 

Фиксируется лучший результат.  

Ошибки:  Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в той 

последовательности, броски в кольцо разноименной рукой, пробежки, нарушения техники 

ведения.  

2.  Ведение с изменением направления (змейка) с последующим броском после 

двух шагов.    (2 и 3 курс) 

      Поставить по 5 конусов с правой и левой стороны площадки (расстояние между 

конусами 2 метра). Выполнять по 3 раза с левой и правой стороны. Ведение мяча с 

изменением направления (змейка) дальней рукой от конуса и бросок после двух шагов 

соответствующей рукой. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются 

попадания, выполненные без игровых нарушений. Каждый участник выполняет по 3 

попытки. Фиксируется лучший результат.  

Ошибки:  Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в той 

последовательности, броски в кольцо разноименной рукой, пробежки, нарушения техники 

ведения.  

3.  Штрафные броски. Количество попаданий из 10 бросков. 

      Выполнить 10 штрафных бросков без игровых нарушений. Попадание с 

нарушением не засчитывается. Каждый участник выполняет по 3 попытки. Фиксируется 

лучший результат.  

Ошибки:  Заступ штрафной линии. 

Для прохождения промежуточной аттестации по дисциплине студент 

демонстрирует уровень физической подготовленности,    необходимый для социальной 

жизни и будущей профессиональной деятельности. Тесты по физической подготовленности 

варьируются с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента.  

 

Тесты для оценки физической подготовленности 

студентов 1-3 курсов 

специальная медицинская группа 

 
Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки  

Юноши                                   Девушки  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

коленях 

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5 



(девушки), в 

упоре лёжа 

(юноши) 

2. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине, руки 

за головой, ноги 

закреплены за 1 

мин. (девушки и 

юноши) 

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15 

3. Наклон вперёд 

стоя на 

гимнастической 

скамейке 

(девушки и 

юноши) 

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2 

4. Ходьба 2 км, 

мин., с 

(девушки, 

юноши) 

14.00 14.30 15.30 16.00 16.30 16.30 17.30 18.40 20.00 20.30 

5. Прыжки в длину 

с места, см 

(девушки, 

юноши.) 

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150 

6. Подтягивание 

(юноши) 

количество раз 

8 6 5 3 1 - - - - - 

 

Обязательный тест –ходьба 2 км и дополнительно 2 теста на выбор студента 

Требования к выполнению тестов по физической подготовленности 

для специальной медицинской группы 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях (девушки), в упоре 

лёжа (юноши) 

Исходное положение: примите упор лежа на плоскости, поставьте руки на ширине 

плеч, кисти смотрят вперед, локти разведены, но не больше, чем на 45 гр., плечи, корпус и 

бедро выстроены в прямую линию, стопы упираются прямо в плоскость. 

Ошибки:  

-  прикосновение к полу бедрами или тазом 

-  отсутствие прямой линии от плеч до туловища; 

-  не было фиксации с исходной позиции 

-  поочередное разгибание рук; 

-  разведение локтей в стороны больше, чем на 45 гр. 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки и юноши) 
Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются 

мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подъемов за 1 мин., касаясь локтями бедер 

(коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Для 

выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки: 
-  отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

-  отсутствие касания лопатками мата; 

-  пальцы рук за головой разомкнуты;  

-  смещение таза. 



 

3. Наклон вперёд стоя на гимнастической скамейке (девушки и юноши) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на 

полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10 - 15 см. 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями 

двух рук и фиксирует результат в течение 2 с. 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник 

выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. 

При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 

с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-» , ниже - знаком «+». 

Ошибки:   

     -  сгибание ног в коленях;  

     -  фиксация результата пальцами одной руки;  

     -  отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 

4. Ходьба 2 км.  

 

Положение корпуса прямое, плечи расслаблены и расправлены немного отведены 

назад и вниз, голова приподнята, живот подтянут. Движение руг и ног согласованы. 

 

Ошибки: 

 

-  нога ставится на опору недостаточно выпрямленной в коленном суставе; 

-  нога ставится на опору не с пятки; 

-  руки недостаточно согнуты в локтях; 

-  движения рук пассивные и не по полной амплитуде. 

 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух 

ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. Измерение производится по 

перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 

результат. 

Ошибки:  

-  заступ за линию измерения или касание ее;  

-  выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

-  отталкивание ногами разновременно. 

 

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине  
 

Участник висит хватом сверху, при этом кисти рук расположены на ширине плеч. 

Ноги и туловище выпрямлены. Ступни должны быть сведены вместе, а ноги при этом не 

касаются пола. 

Ошибки: 

-  выполнение упражнения рывками; 

-  сильное размахивание ногами; 

-  подбородок не поднимается выше перекладины; 

-  нет фиксации на 0,5 с; 



-  происходит поочередное сгибание рук. 

 

Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий, выполняют индивидуальные проектные задания по темам: 

1 курс: 

1. Оценка физического развития и функциональной подготовленности 

2. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента 

3. Корригирующая гимнастика для глаз 

4. Влияние физических упражнений на организм и здоровье студента 

5. Характеристика форм самостоятельных занятий 

6. Методика составления комплексов ЛФК при различных заболеваниях 

7. Составление комплекса общеразвивающих упражнений 

8. Двигательная активность студента 

2 курс: 

1. Организация спортивно - массовых и оздоровительных мероприятий 

2. Основы судейства (секретариата) в проведении спортивных соревнований и 

праздников. 

3. Характеристики упражнений и их подбор для составления комплекса лечебной 

гимнастики. 

4. Физическая подготовленность студентов 4 функциональной группы. 

 

3 курс: 

1. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Дневник 

самоконтроля 

2. Физические упражнения. Методика подбора индивидуальных видов 

двигательной активности. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Профессиограмма. 

4. Утомление и восстановление человека. Треккер здоровых привычек. 

5. Физическая культура и умственный труд. 

6. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

7. Основы оздоровительной тренировки для людей с отклонениями в здоровье. 

8. Итоговый самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. 

Подведение итогов ведения дневника самоконтроля за учебный год. 

Критерии оценивания:  

«зачтено» - задание выполнено и оформлено полностью в соответствии с 

требованиями, отражены все компоненты заданий. 

«не зачтено» - задание выполнено и оформлено с ошибками, не раскрыто 

содержание выделенных в заданиях компонентов. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Двухбалл

ьная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка)  

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

зачтено 86-100 

https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-1
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-2
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-2
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-3
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-3
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-4


прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

Базовый  Применение знаний и 

умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, нежели 

по образцу с большей 

степени 

самостоятельности и 

инициативы  

Включает нижестоящий 

уровень.  

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных источников и 

демонстрировать на 

практике полученные  

умения и навыки   

зачтено 71-85 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Демонстрация в пределах 

задач курса практически 

контролируемого материала 

зачтено 55-70 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного уровня не 

зачтено 

Менее 55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: 

учебно-методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7638-4027-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816527. 

2. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура студентов 

специальной медицинской группы вуза. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1865089. 

3. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю. 

С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 201 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015719-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1361807. 

4. Фитнес-аэробика : учебно-методическое пособие для студентов высших 

учебных заведений / Е. В. Серженко, С. В. Плетцер, Т. А. Андреенко, Е. Г. Ткачева. - 

Волгоград : ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/615114 . 

 

Дополнительная литература 

 

1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер [и 

др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-line, 

424 с.: ил., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 421-424. - Лицензия до 

30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц.  

2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова. 

- Москва : МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1341058  

3. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования 

средствами физической культуры и спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1070927. - ISBN 978-5-16-015939-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1070927 (. 



4. Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И. Коваль, 

Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM), 

314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-9766-4: 

2733.78, р.  

5. Лечебная физическая культура при терапевтических заболеваниях : учебное пособие 

/ Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 158 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1042644. - ISBN 

978-5-16-015592-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042644. 

6. Лечебная физическая культура при различных заболеваниях позвоночника у 

студентов специальной медицинской группы : учебное пособие / В. Ф. Прядченко, М. Д. 

Кудрявцев, А. С. Сундуков [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 90 с. - ISBN 978-

5-7638-3973-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1816561. 

7. Румянцева О. В. Подвижные игры: учеб.-метод. пособие / О. В. Румянцева, Е. В 

Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с. 

: ил. - Библиогр.: с.71 (15 назв.) . - ISBN 978-5-88874-820-6: 19.01 р. - Текст: 

непосредственный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 Электронно-библиотечная система IBOOKS.RU  

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

   

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта  

https://lms.kantiana.ru/, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа WEBINAR.RU 

 установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 

программное обеспечение.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения практических занятий используются специальные помещения 

(спортивные залы, стадион, плавательный бассейн), оснащенные специализированным 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

https://lms.kantiana.ru/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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