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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, 

спорта и 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-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

УК-7.1. Определяет личный 

уровень показателей 

физического развития, 

функционального состояния и 

физической 

подготовленности. 

  

УК-7.2  Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для развития 

физической 

подготовленности,  

восстановления 

работоспособности, 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

УК-7.3 Демонстрирует 

уровень физической 

подготовленности,   

необходимый для социальной 

жизни и будущей 

профессиональной 

деятельности.  

 

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 

базовой вариативной части дисциплин блока 1 и является обязательной для  освоения в 

объеме не менее 328 академических часов, которые  в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплина   направлена на сохранение и укрепление здоровья, подготовку студентов к 

учебному труду и профессиональной деятельности, способствует расширению и 

углублению знаний, умений и навыков в области  физической культуры и спорта. 

 

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  

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 328 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

328 

Аудиторная работа (всего): 
328 

в т. числе: 

Лекции - 

Практические занятия 318 

Лабораторные работы - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

0,75 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
9,25 



Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 
зачет 

 

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 

(вида спорта) с профессионально-прикладной направленностью. Содержание 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 

 

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 из положения лёжа и сидя с партнёром 

и без (нижнего, верхнего и среднего отделов брюшного 

пресса). Использование тренажёрных снарядов 

(набивные мячи, эспандеры, гимнастические скакалки) 

для работы на мышцы 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 гимнастики. 

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 гимнастики. 

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».  

 

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 поготовительных 

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. 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 

 

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).  

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 

Техника безопасности 

самоконтроль в избранном 

виде двигательной 

активности 

 

 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

показателей 

физического 

развития, 

функциональной и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2  

Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для 

развития 

физической 

подготовленности,  

восстановления 

работоспособности, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

 

Оценка физического развития, 

функционального состояния и 

уровня физической 

подготовленности 

 

Общая физическая 

подготовка в избранном 

виде двигательной 

активности.  

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

показателей 

физического 

Разучивание и выполнение 

комплексов общеразвивающих  

упражнений подготовительной и 

заключительной частей занятия 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

развития, 

функциональной и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2  

Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для 

развития 

физической 

подготовленности,  

восстановления 

работоспособности, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

Специальная физическая 

подготовка в избранном 

виде двигательной 

активности. Техника 

основных двигательных 

действий 

УК-7.2  

Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для 

развития 

физической 

подготовленности,  

восстановления 

работоспособности, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

УК-7.3 

Демонстрирует 

уровень физической 

подготовленности,   

необходимый для 

социальной жизни и 

будущей 

профессиональной 

деятельности.  

Разучивание и выполнение 

комплексов упражнений основной 

части занятия  в избранном виде 

двигательной активности  

Физическая 

подготовленность для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.3 

Демонстрирует 

уровень физической 

подготовленности,   

Контрольные упражнения и  

тесты по физической 

подготовленности 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

необходимый для 

социальной жизни и 

будущей 

профессиональной 

деятельности.  

 

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 

попаданий из 10 

бросков 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

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 

Нормативы и оценки  



Контрольное 

упражнение 

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. 

Например, 

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 

(девушки), в 

упоре лёжа 

(юноши) 

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5 

2. Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине, руки 

за головой, 

ноги 

закреплены 

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15 



за 1 мин. 

(девушки и 

юноши) 

3. Наклон 

вперёд стоя 

на 

гимнастичес

кой 

скамейке 

(девушки и 

юноши) 

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2 

4. Ходьба 2 км, 

мин., с 

(девушки, 

юноши) 

 

14.0

0 

14.3

0 

15.3

0 

16.0

0 

16.3

0 

16.3

0 

17.3

0 

18.4

0 

20.0

0 

20.3

0 

5. Прыжки в 

длину с 

места, см 

(девушки, 

юноши.) 

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150 

6. Подтягиван

ие (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 подниманий 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) 

Двухбал

льная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

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 

Включает нижестоящий 

уровень.  

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

зачтено 71-85 

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


профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу 

с большей степени 

самостоятельности 

и инициативы  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных источников и 

демонстрировать на 

практике полученные  

умения и навыки   

Удовлетворите

льный 

(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 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура студентов 

специальной медицинской группы вуза. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1865089 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

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 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

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 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

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. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт(1)     Свободны: ЭБС Юрайт(1) 

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 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 



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 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

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. Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1)     

Свободны: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1) 

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 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: 

поподписке. 

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 

(дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

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 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, 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 Microsoft Teams; 



 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 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. 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

Институт образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Психология дошкольника с практикумом» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки» 

Профили: «Дошкольное образование. Логопедическая деятельность» 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 

 

 

 



 

 

Лист согласования 

 

 

Составитель: Старовойт Н.В., канд. пед. наук, доцент 

  

Рабочая программа утверждена на заседании научно-методического совета Института 

образования  

Протокол № 3 от «17» января 2022 г. 

 

 

Председатель научно-методического 

совета Института образования. 

к.пед.н., заместитель директора 

Института образования по 

образовательной деятельности                         

 

 

 

 

 

                 Т.А. Кузнецова 

  

Ведущий менеджер ОПОП ВО                   Г.Ф. Рогатюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Психология дошкольника с практикумом». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Психология дошкольника с практикумом» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе педагога через 

формирование комплексной интегральной системы знаний о детерминантах, условиях и 

психического развития ребенка от рождения до 7 лет, показателях нормативного развития 

младенца, ребенка раннего возраста, дошкольника в психосоциальной, когнитивной и 

личностной сферах; формирование практических умений в области психолого-

педагогического сопровождения разностороннего развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

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  

ПКС-8  

способен осваивать 

и использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.1. Знать 

содержание, сущность, 

закономерности, принципы 

и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной 

области; историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и 

общества;  основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология). 

ПКС-8.2. Уметь 

анализировать базовые 

предметные научно-

теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых 

явлений и процессов. 

ПКС-8.3. Владеть навыками 

понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических 

представлений для решения 

Знать: 

- детерминанты и закономерности 

развития психики ребенка, в том 

числе в переходные (кризисные) 

периоды;  

- особенности психосоциального, 

когнитивного и личностного 

развития детей от рождения до 7 

лет. 

Уметь:   

- анализировать проблемы и 

детерминанты психического 

развития ребенка с позиций разных 

психологических теорий; 

- давать характеристику 

нормативного развития психики  

ребенка от рождения до 7 лет. 

Владеть:  

- навыками анализа и презентации 

результатов научных исследований 

в области детской психологии;  

- навыками системного анализа 

научно-теоретических 

представлений о нормативном и 

отклоняющемся психическом 

развитии современных детей для 

решения профессиональных задач.  

 

 

 



профессиональных задач. 

ПКС-11 

способен 

обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

разностороннего 

развития 

обучающегося, в 

том числе в 

условиях 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

посредством 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

включая детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

ПКС-11.1. Основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей;  законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития;  современные 

педагогические технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации, 

реабилитации лиц с 

нарушениями речи с учетом 

их индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных и 

социальных потребностей.  

ПКС-11.2. Уметь 

использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех категорий 

обучающихся; применять 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Знать:  

- показатели нормативного 

возрастного развития детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, первые  

признаки отклонений в 

психофизическом развитии детей; 

- индивидуально-психологические 

особенности детей дошкольного 

возраста, включая детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Уметь: 

- правильно отождествлять 

особенности, проблемы и риски 

развития детей дошкольного 

возраста на основе психолого-

педагогической диагностики; 

- разрабатывать комплексы 

индивидуально-ориентированных 

развивающих игр и упражнений, с 

учетом показателей развития детей  

дошкольного возраста. 

Владеть:   

- владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку; 

- приемами коммуникации с 

участниками образовательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- навыками профессионального 

взаимодействия со специалистами 

ДОО по  решению 

профессиональных задач 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся 

дошкольного возраста, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 



дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

применять технологии 

воспитательной работы с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей детей с 

нарушениями речи; 

выявлять особенности 

развития детей с 

нарушениями речи. 

ПКС-11.3. Владеть 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья; 

технологиями (в том числе, 

инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

нарушениями речи; 

готовностью создания 

специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития 

детей с нарушениями речи  

готовностью выявлять 

особенности развития 

детей с нарушениями речи; 

методами организации 

консультативно-



просветительской 

деятельности с 

участниками 

образовательных 

отношений;  технологиями 

индивидуализации 

образования и 

педагогического 

сопровождения 

проектирования и 

реализации детьми с 

нарушениями речи 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; технологиями 

проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с учётом 

особенностей развития 

детей с нарушениями речи 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология дошкольника с практикумом» представляет собой 

дисциплину вариативной  части (части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 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 Общие вопросы дошкольной 

(детской) психологии 

Психология дошкольника (детская 

психология) как отрасль научного 

знания: объект, предмет, теоретические и 

практические задачи, основные понятия.  

Взаимосвязь детской психологии с 

другими отраслями психологии и 

науками о ребенке. Принципы и методы 

детской психологии.  Нормативное и 

отклоняющееся развитие психики 

ребенка. Основные теории детского 

развития. 

 2 Развитие деятельности дошкольника 

 

  

Основные виды деятельности 

дошкольников: бытовая, трудовая, 

игровая, продуктивная, 

коммуникативная.  Специфика 

деятельности на разных этапах 

дошкольного детства. Влияние разных 

видов деятельности на психическое 

развитие ребенка. Роль взрослого в 

детской деятельности. 

3 Развитие познавательных процессов 

дошкольника 

Основные направления развития 

познавательных процессов и речи на 

протяжении дошкольного детства.   

Условия, пути и средства развития 

познавательных способностей детей. 

Психологические основы сенсорного и 

умственного воспитания детей.     

4 Развитие личности дошкольника Теории развития детской личности в 

отечественной и зарубежной психологии. 

Структурные компоненты становления 

детской личности. Возрастные 

закономерности личностного развития 

детей на протяжении дошкольного 

детства. Особенности самосознания, 

эмоционально-волевой, нравственной 

сферы личности в дошкольном возрасте. 

Индивидуально-психологические 

особенности детей. Психологические 

основы нравственного воспитания 

дошкольников. 

5 Векторы и риски развития в 

дошкольном возрасте 

Факторы риска в развитии 

дошкольников. «Особые дети» в детском 



саду. Профилактика школьных 

трудностей гиперактивных, 

медлительных, леворуких детей, детей-

билингвов.   

 

 

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: Предмет и задачи «Психологии дошкольника» (детской психологии). 

Тема 2: Принципы и методы детской психологии.  

Тема 3: Детерминанты и закономерности развития психики ребенка. 

Тема 4: Подходы к периодизации детского развития в зарубежной психологии. 

Тема 5: Подходы к периодизации детского развития в отечественной психологии. 

Тема 6: Общая  характеристика психического развития ребенка от рождения до 7 

лет. 

Тема 7: Развитие бытовой деятельности дошкольника. 

Тема 8: Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте. 

Тема 9: Развитие продуктивных видов деятельности в дошкольном возрасте. 

Тема 10: Развитие общения дошкольников со взрослыми.  

Тема 11: Развитие общения дошкольников со сверстниками 

Тема 12: Развитие внимания в дошкольном возрасте. 

Тема 13: Развитие речи в дошкольном возрасте. 

Тема 14: Сенсорное развитие в дошкольном возрасте. 

Тема 15: Развитие памяти в дошкольном возрасте. 

Тема 16: Развитие воображения в дошкольном возрасте. 

Тема 17: Развитие мышления в дошкольном возрасте. 

Тема 18: Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста.  

Тема 19: Психология детской личности. 

Тема 20: Развитие самосознания в дошкольном возрасте. 

Тема 21: Развитие воли в дошкольном возрасте. 

Тема 22: Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте. 

Тема 23: Формирование эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного 

возраста  

Тема 24: Эмоциональное неблагополучие детей: причины, проявления, пути 

преодоления. 

Тема 25: Нравственное развитие в дошкольном возрасте. 

Тема 26: Истоки негативных личностных образований у дошкольников. 

Тема 27: Психологические основы нравственного воспитания дошкольников. 

Тема 28: Индивидуально-психологические особенности детей: развитие 

темперамента. 

Тема 29: Индивидуально-психологические особенности детей: становление 

характера. 

Тема 30: Индивидуально-психологические особенности детей: развитие 

способностей. 

Тема 31: Векторы и риски развития в дошкольном возрасте: леворукие дети 

Тема 32: Векторы и риски развития в дошкольном возрасте: гиперактивные дети. 

Тема 33: Векторы и риски развития в дошкольном возрасте: медлительные дети. 



Тема 34: Векторы и риски развития в дошкольном возрасте: дети-билигвы.  

Тема 35: Готовность к обучению в школе и школьная зрелость. 

Тема 36: Подготовка детей к школьному обучению: задачи и ресурсы. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий:   

Тема 1: «Знания в области детской психологии – основа профессиональной 

деятельности современного педагога» (дискуссия)  

Вопросы для обсуждения: Категориальный аппарата детской психологии. Предмет 

и задачи детской психологии. Связь детской психологии с другими науками. 

Академическая и практическая детская психология: связи и отношения. Требования 

Профессионального стандарта педагога в контексте психолого-педагогического 

сопровождения психического развития ребенка. ФГОС ДО: отражение психологических 

основ профессиональной деятельности педагога.  

 

Тема 2: «Психологическая и педагогическая диагностика развития ребенка-

дошкольника» (семинар-практикум проводится на базе Ресурсного центра, ведущие – 

педагог-психолог, старший воспитатель). 

Вопросы для обсуждения: Зачем нужна диагностика индивидуального развития 

ребенка? Требования ФГОС ДО к проведению диагностики в детском саду. Кто проводит 

диагностику развития ребенка? Сотрудничество специалистов. Диагностический 

инструментарий специалистов. Этические требования к проведению диагностики. 

 

Темы 3-4: Детство как предмет психологического исследования (учебная 

конференция) 

Вопросы для обсуждения: анализ результатов отечественных и зарубежных 

исследований психосоциального когнитивного, личностного развития современных детей. 

Прикладной характер научных данных.  

 

Тема 5: Развитие бытовой и трудовой деятельности в дошкольном возрасте 

Вопросы для обсуждения: Роль бытовых процессов в зарождении контактов со 

взрослыми, первых социальных потребностей. Режим дня как первое социальное средство 

организации жизни младенца. Освоение бытовых процессов на первом голу жизни. Роль 

взрослого в их организации. Специфика освоения культурно-гигиенических навыков в 

раннем и дошкольном детстве. Становление культуры поведения дошкольника. 

Психологические основы форм и методов формирования культурно-гигиенических 

навыков, культуры поведения. 

Предпосылки формирования трудовой деятельности в раннем детстве. Основные 

направления развития трудовой деятельности дошкольника. Специфика совместного 

труда детей со взрослыми и сверстниками.  

 

Темы 6-7: Игровая деятельность современных детей (учебная конференция) 

Вопросы для обсуждения: анализ результатов отечественных и зарубежных исследований 

игровой деятельности современных детей (предпочитаемые игры, изменение сюжетов игр 

и т.д.). Прикладной характер научных данных.  

Тема 8: Продуктивная деятельность в дошкольном возрасте. 

Вопросы для обсуждения: Предпосылки возникновения изобразительной 

деятельности в раннем возрасте. Стадии развития рисования. Основные направления 

развития изобразительной деятельности. Место и влияние изобразительной деятельности 

на психическое развитие. Взаимосвязь развития речи и рисования. Психологические 

основы руководства изобразительной деятельностью.  



Предпосылки возникновения конструктивной деятельности в раннем возрасте.  

Основные направления развития конструктивной деятельности. Место и влияние 

конструктивной деятельности на психическое развитие. Психологические условия 

руководства разными видами конструирования.   

 

Тема 9: Восприятие сказки как деятельность ребенка дошкольного возраста. 

Вопросы для обсуждения: сказка как культурное наследие и произведение 

искусства. Особенности сказки. Сюжет и структура сказки. Восприятие сказки как 

деятельность. Роль сказки в развитии ребенка. Воспитательный потенциал сказки. Как и 

какие сказки читать детям? 

 

Тема 10: Как общаться с ребенком? (дискуссия) 

Вопросы для обсуждения: формулируются на основе содержания книги Ю. Б. 

Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» Студентам предлагается прочитать книгу, 

сделать выписки спорных (дискуссионных) моментов в книге, предложить их для 

обсуждения. Преподаватель систематизирует предложения студентов и на их основе 

составляет вопросы для дискуссии. 

 

Тема 11: Проблемные формы межличностных отношений дошкольников (семинар-

практикум). 

Вопросы для обсуждения: Диагностика межличностных отношений дошкольников. 

Проблемные формы межличностных отношений дошкольников (агрессивные, обидчивые, 

застенчивые, демонстративные дети). Причины, проявления, личностные особенности.  

Формирование доброжелательного отношения к сверстнику у дошкольников: 

психолого-педагогические принципы, методические аспекты. Подготовка комплекса игр. 

 

Тема 12: Популярные и непопулярные дети в группе детского сада (семинар-

практикум). 

Вопросы для обсуждения: причины популярности и непопулярности в детском 

коллективе. Социальное исключение в дошкольном возрасте. Влияние общения со 

сверстниками на психическое развитие ребенка. 

Решение кейсов. 

 

Тема 13: Развитие внимания в дошкольном возрасте (семинар-практикум). 

Вопросы для обсуждения: Развитие внимания в младенчестве. Развитие внимания в 

раннем детстве. Развитие внимания в дошкольном возрасте. Анализ результатов 

психологической диагностики уровня развития свойств внимания старших дошкольников,  

сравнение с возрастными нормативами. 

Руководство развитием внимания детей. Подготовка комплекса игр для развития 

внимания детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Проведение игр на базе 

Ресурсного центра (по согласованию). 

 

Тема 14: Развитие речи в дошкольном возрасте (семинар-практикум). 

Вопросы для обсуждения: Развитие речи в младенчестве. Развитие речи в раннем 

детстве. Развитие речи в дошкольном возрасте. Анализ результатов психологической 

диагностики речевого развития старших дошкольников,  сравнение с возрастными 

нормативами. 

Руководство развитием речи детей. Подготовка комплекса игр для развития речи 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Проведение игр на базе 

Ресурсного центра (по согласованию). 

 

Тема 15: Сенсорное развитие в дошкольном возрасте (семинар-практикум). 



Вопросы для обсуждения: Сенсорное развитие в младенчестве. Сенсорное развитие 

в раннем детстве. Сенсорное развитие в дошкольном возрасте. Анализ результатов 

психологической диагностики уровня развития сенсорики старших дошкольников,  

сравнение с возрастными нормативами. 

Руководство сенсорным развитием детей. Подготовка комплекса игр для 

сенсорного развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. Проведение игр (по согласованию на базе Ресурсного центра)  

 

Тема 16: Развитие памяти в дошкольном возрасте (семинар-практикум). 

Вопросы для обсуждения: Развитие памяти в младенчестве. Развитие памяти в 

раннем детстве. Развитие памяти в дошкольном возрасте. Анализ результатов 

психологической диагностики зрительной, слуховой памяти старших дошкольников,  

сравнение  с возрастными нормативами. 

Руководство развитием памяти детей. Подготовка комплекса игр для развития 

памяти детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Проведение игр на базе 

Ресурсного центра (по согласованию). 

 

Тема 17: Развитие воображения в дошкольном возрасте (семинар-практикум). 

Вопросы для обсуждения: Развитие воображения в раннем детстве. Развитие 

воображения в дошкольном возрасте. Анализ результатов психологической диагностики 

уровня развития творческого воображения старших дошкольников, сравнение с 

возрастными нормативами. 

Руководство развитием воображения детей. Подготовка комплекса игр для 

развития воображения детей раннего и дошкольного возрастов. Проведение игр на базе 

Ресурсного центра (по согласованию). 

 

Тема 18: Развитие мышления в дошкольном возрасте (семинар-практикум). 

Вопросы для обсуждения: Развитие мышления в младенчестве. Развитие мышления 

в раннем детстве. Развитие мышления в дошкольном возрасте. Анализ результатов 

психологической диагностики уровня развития мыслительных операций старших 

дошкольников,  сравнение с возрастными нормативами. 

Руководство развитием мышления детей. Подготовка комплекса игр для развития 

мышления детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Проведение игр на 

базе Ресурсного центра (по согласованию). 

 

Темы 19-20: Научные исследования становления личности дошкольников в 

современных социокультурных условиях (учебная конференция) 

Вопросы для обсуждения: анализ результатов отечественных и зарубежных 

исследований социально-личностного развития современных детей. Прикладной характер 

научных данных. 

 

Тема 21: Развитие самосознания в дошкольном возрасте. 

Вопросы для обсуждения: Возникновение предпосылок развития самосознания в 

младенчестве и раннем детстве. Формирование представлений о собственном теле. 

Активность как личностное новообразование первого года жизни. Важнейшие 

личностные приобретения в раннем детстве: «гордость за собственные достижения» и 

самосознание. Основные направления развития самосознания у дошкольников. Концепция 

самосознания личности В.С. Мухиной. Новая внутренняя позиция как итог развития 

самосознания у дошкольников. Условия и пути развития самосознания и самооценки в 

детстве.  

 

Тема 22: Развитие самосознания и самооценки в детстве (практикум). 



Подготовка комплекса игр для формирования компонентов самосознания ребенка-

дошкольника (осознание себя во времени,  половая идентификация и осознание своей 

индивидуальности, осознание своего места в системе общественных отношений). 

Проведение игр (по согласованию на базе Ресурсного центра)  

 

Тема 23: Развитие воли в дошкольном возрасте. 

Вопросы для обсуждения: Предпосылки развития воли в младенчестве и раннем 

детстве. Основные направления развития воли в дошкольном возрасте. Развитие волевых 

качеств у детей. Условия волевого развития в разных видах деятельности и разных 

возрастных группах.  

 

Тема 24: Нравственное развитие дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: Нравственное сознание, нравственные чувства,  

нравственное поведение: линии развития в дошкольном детстве. Усвоение этических 

эталонов. Формирование нравственных привычек поведения.  Культура поведения как 

основа нравственного развития дошкольников. Культурно-гигиенические навыки: этапы 

формирования, содержание и специфика освоения в разных возрастных группах. 

Психологические основы методов и средств формирования нравственного поведения и 

сознания у детей. 

 

Темы 25-26: Формирование нравственных представлений у старших дошкольников 

(практикум). 

Разработка занятия со старшими дошкольниками о нравственных ценностях 

(добро, дружба, любовь, забота и др.) на основе художественной литературы, 

мультипликационных фильмов, проблемных ситуаций и т.д. Представление и обсуждение 

на занятии.  

 

Тема 27: Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте. 

Вопросы для обсуждения: Возрастные закономерности и пути развития эмоций и 

чувств в онтогенезе. Особенности эмоционального развития в младенчестве, раннем 

детстве и дошкольном возрасте. Развитие высших чувств у дошкольников. Роль 

сопереживания в развитии высших чувств. Роль общения со взрослыми и сверстниками в 

эмоциональном развитии ребенка.  

 

Тема 28: Детские страхи. 

Вопросы для обсуждения: Понятие и виды страхов. Причины возникновения 

страхов у детей. Возрастная динамика страхов на протяжении дошкольного детства. 

Специфика страхов современных детей. Пути преодоления страхов у детей.   

 

Тема 29: Развитие эмоционального интеллекта у детей (практикум). 

Подготовка комплекса игр для развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста. Проведение игр (по согласованию на базе Ресурсного центра)  

 

Тема 30:  Развитие темперамента в дошкольном возрасте. 

Вопросы для обсуждения: Общее в проявлении темперамента в поведении и 

деятельности ребенка младенческого и раннего детства. Особенности развития 

темперамента в дошкольном возрасте. Возрастные особенности возникновения и 

проявления различных свойств темперамента. Характеристика детей разных типов 

темперамента и основы индивидуального подхода к ним.  

 

Тема 31:  Развитие способностей дошкольника 



Вопросы для обсуждения: Предпосылки развития способностей, задатки, 

склонности и способности. Виды и специфика развития познавательных, практических, 

специальных способностей у детей дошкольного возраста. Условия развития 

способностей. Одаренные дети в детском саду.  

 

Тема 32: Готовность к школе (семинар-практикум). 

Вопросы для обсуждения: Готовность к школе и школьная зрелость. Методика 

оценки школьной зрелости и выделения факторов риска и прогнозирования школьных 

трудностей.  

Решение кейсов (оценка уровня психологической готовности детей к обучению в 

школе, выявление «зон риска»). 

 

Тема 33: Подготовка ребенка к школе (семинар-практикум). 

Подготовка ребенка к школе: задачи, направления, средства. Взаимодействие ДОО 

и семьи в процессе подготовки. Рекомендации для родителей. 

Разработка индивидуально-ориентированных рекомендаций для родителей детей 

старшего дошкольного возраста (на основе результатов психологической диагностики 

готовности к школе).   

 

Темы 34-36: Современные исследования в области детской психологии (итоговая 

учебная конференция) 

Проектные группы студентов представляют результаты теоретических 

исследований по актуальным проблемам психологии дошкольника Обсуждение 

результатов, в том числе с точки зрения прикладного значения для профессиональной 

педагогической деятельности 

Тематика исследовательских работ соответствует содержанию курса.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по всем темам курса.  

 

2. Составление структурно-логических схем / интеллект-карт / таблиц 

К теме «Принципы и методы детской психологии» составить интеллект-карту.  

 

К теме «Детерминанты и закономерности развития психики ребенка» составить 

таблицу «Возрастные нормативы развития ребенка от рождения до трех лет. Первые 

признаки отклонений в психофизическом развитии» на основе источников: 

 Беркун А.В. Ранние признаки детского аутизма в период младенчества // 

Дефектология. 2018. № 4. С. 67-75.  

 Громова О.Е. Хорошо ли говорит ваш ребенок? Логопедическая оценка 

развития ребенка на первом году жизни // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. 2015. № 4. С. 20-32. 

 Коваленко Ю.Ю., Разенкова Ю.А. Признаки неблагополучия в психомоторном 

развитии ребенка во втором полугодии жизни // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. 2013. № 4. С. 16-23. 

 Лелюхина М.И. Ребенок второго года жизни: штрихи к портрету // Воспитание 

и обучение детей с нарушениями развития. 2014. № 8. С. 50-59. 

 Павлова А.В. Ребенок третьего года жизни: штрихи к портрету // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. 2015. № 1. С. 50-62. 

 Теплюк С.Н. Психологический портрет ребенка второго полугодия жизни // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2014. № 7. С. 52-62. 



 Теплюк С.Н. Ребенок первого полугодия жизни: штрихи к портрету // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2014. № 6. С. 45-52. 

 

К темам «Развитие бытовой деятельности дошкольника», «Развитие игровой 

деятельности в дошкольном возрасте», «Развитие продуктивных видов деятельности в 

дошкольном возрасте» составить интеллект-карту «Виды детской деятельности: 

закономерности развития на протяжении дошкольного детства»   

 

К теме «Проблемные формы межличностных отношений дошкольников» 

заполнить таблицу на основе видеолекции Е.О. Смирновой, проф., доктора психол. наук.  

К темам «Развитие внимания в дошкольном возрасте», «Развитие речи в 

дошкольном возрасте», «Сенсорное развитие в дошкольном возрасте», «Развитие памяти в 

дошкольном возрасте», «Развитие воображения в дошкольном возрасте», «Развитие 

мышления в дошкольном возрасте» составить таблицу «Особенности когнитивного 

развития в дошкольном возрасте» 

 

3. Конспектирование 

К теме «Принципы и методы детской психологии» 

 Урунтаева Г.А., Гошева Е.Н. Психолого-педагогическая характеристика как 

стратегия познания воспитателем дошкольника // Современное дошкольное 

образование. Теория и практика. 2017. № 8 (80). С. 12-22.  

 Урунтаева Г.А., Гошева Е.Н. Изучение воспитателем дошкольника: подходы и 

методы // Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2017. № 5. 

С. 18-27. 

 Урунтаева Г.А., Гошева Е.Н. Проблемные ситуации как средство 

педагогической диагностики воспитателем личности дошкольника: подходы и 

методы // Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2016. № 4. 

С. 24-33. 

 

К теме «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста» 

 Самкова И.А. Психологические условия развития познавательной 

активности в дошкольном возрасте // Психологическая наука и образование. 

2019. Т. 11, № 1. 

 Клопотова Е.Е., Самкова И.А. Возрастные особенности развития 

познавательной активности в дошкольном возрасте // Психологическая 

наука и образование. 2017. Т. 9. № 2. 

 

4. Подготовка аннотации на книгу 

К теме «Детерминанты и закономерности развития психики ребенка» 

 Андрущенко, Т. Ю.      Кризис развития ребенка семи лет. 

Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа психолога: учеб. 

пособие для студентов вузов/ Т. Ю. Андрущенко, Г. М. Шашлова. М.: 

Academia, 2003. 92 с.  

 

К теме «Психология детской личности» 

 Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. труды / под 

ред. Д.И. Фельдштейна. – 2-е изд. М.: Институт практической психологии; 

Воронеж: МОДЭК, 1997. 352 с. 

 

5. Просмотр видеолекций и составление конспекта  

К теме «Детерминанты и закономерности развития психики ребенка»  



Посмотреть видеолекцию «Закономерности развития психики в норме и при 

дизонтогенезе» (лектор - Л. Енькова, к.психол наук, доцент ДВФУ; http: 

www.youtube.com) и составить конспект лекции 

 

6. Чтение дополнительной литературы и составление перечня вопросов для 

дискуссии 

К теме « Как общаться с ребенком?»  

Прочитать книгу Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?», сделать 

выписки спорных (дискуссионных) моментов в книге, предложить их для обсуждения.  

 

7. Выполнение практических заданий / решение и / или подготовка кейсов  

К темам «Развитие внимания в дошкольном возрасте», «Развитие речи в 

дошкольном возрасте», «Сенсорное развитие в дошкольном возрасте», «Развитие памяти в 

дошкольном возрасте», «Развитие воображения в дошкольном возрасте», «Развитие 

мышления в дошкольном возрасте» составить комплексы развивающих игр для детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

 

К теме «Индивидуально-психологические особенности детей» каждый студент 

готовит кейс-задачу (на основе реальной практики, художественного произведения, 

мультиплиационного фильма и др.). На практическом занятии происходит их обсуждение. 

 

К теме «Психологическая готовность к школе» - просмотр видео в сети Интернет и 

составление перечня методик для диагностики разных компонентов психологической 

готовности к школе; маркеров неготовности к систематическому школьному обучению. 

 

К теме «Подготовка ребенка к школе» подготовить индивидуально-

ориентированные рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (на 

основе результатов психологической диагностики готовности к школе). При разработке 

рекомендаций использовать материалы научно-методической литературы, сайтов, 

видеолекций. 

 

8. Проведение исследовательской работы по проблематике учебного курса. 

Тематика представлена в п. 8.2 рабочей программы. Текст работы представляется в Teams  

 

9. Подготовка доклада с презентацией  

К темам: «Детство как предмет психологического исследования», «Игровая 

деятельность современных детей», «Научные исследования становления личности 

дошкольников в современных социокультурных условиях» - представление результатов 

теоретического или эмпирического исследования по актуальной проблеме детской 

психологии. Работа выполняется группой студентов или индивидуально (на выбор).  

 

10. Групповой проект «Давай поиграем!» (проведение игр (развивающих / 

подвижных) с детьми в детском саду), самоанализ профессиональной деятельности и 

общения 

 

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 

Общие вопросы дошкольной 

(детской) психологии 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Доклад с презентацией,  тестирование 

на платформе LMS 

Развитие деятельности  

дошкольника 

ПКС-8 

ПКС-11 

Дискуссия, доклад с презентацией,   

тестирование на платформе LMS, 

проектная работа 

Развитие познавательных 

процессов дошкольника 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Тестирование на платформе LMS, 

практическое задание, решение кейсов 

Развитие личности 

дошкольника 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Тестирование на платформе LMS, 

доклад с презентацией, подготовка 

кейса 

Векторы и риски развития в 

дошкольном возрасте 

ПКС-8 

ПКС-11 

исследовательская 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. Тестовые задания закрытого /открытого типа, с единичным и множественным 

выбором (тестовые задания представлены на LMS) 

 

По теме «Детерминанты и закономерности развития психики ребенка»  

 

1. Сторонники какого направления считают, что ребенок от природы наделен 

способностями, чертами характера, формами поведения? 

а) когнитивного          

б) биологизаторского  

в) этологического               

г) социологизаторского 

 

2. Какой компонент структуры возраста, по мнению Л.С. Выготского, является главным? 

а) возрастные новообразования       

б) ведущая деятельность  

в) социальная ситуация развития          

г) форма общения 

 

3. Чем выступает среда в традициях культурно-исторической концепции Л.С. Выготского?  

а) условием развития           

б) фактором развития  



в) источником развития                

г) внешней обстановкой развития 

 

4. По какому пути идет развитие ребенка, по мнению Л.С. Выготского? 

а) неустойчивому         

б) преформированному                      

в) непреформированному  

г) непредсказуемому 

 

5. Какая закономерность детского развития характеризуется разновременностью, 

несовпадением во времени фаз развития отдельных психических функций? 

а) неравномерность       

б) гетерохронность 

в) кумулятивность              

г) конвергентность 

 

6. Кто из ученых сформулировал следующий основной закон психического развития: 

«Силы, движущие развитие ребенка в том или ином возрасте, с неизбежностью приводят к 

отрицанию и разрушению самой основы развития всего возраста, с внутренней 

необходимостью определяя аннулирование социальной ситуации развития, окончание 

данной эпохи развития и переход к следующей, или высшей, возрастной ступени»? 

Напишите фамилию. 

 

7. Суть какой особенности детского развития можно выразить фразой «развитие это цепь 

качественных изменений»? 

а) неравномерность развития    

б) цикличность развития 

в) метаморфозы в развитии                                 

г) сочетание процессов эволюции и инволюции в развитии 

 

8. Какая закономерность детского развития характеризуется неодинаковостью, 

непостоянством в развитии психических функций? Напишите ответ. 

 

2. Исследовательская работа по одной из предложенных тем  

Выполненные задания представляются на аудиторном занятии и в Teams. 

Примерные темы исследовательских работ  см. в. П. 8.3: 

 

3. Публичная защита исследовательской работы (доклад с презентацией) 

По результатам проведенного теоретического исследования (см. выше) готовится доклад с 

презентацией для публичного выступления на аудиторном занятии.  

 

4. Проектная работа 

Отчет о проведении игр с дошкольниками. Самоанализ профессиональной деятельности и 

общения с точки зрения психологически грамотного учета возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Детская психология как наука. Значение детской психологии для профессиональной 

деятельности педагога дошкольного образования. 

2. Принципы и методы изучения психического развития ребенка. 



3. Основные закономерности психического развития ребенка. 

4. Понятие возрастной сенситивности. Сенситивные периоды в развитии ребенка.  

5. Отражение закономерностей психического развития ребенка в целевых ориентирах 

дошкольного образования. 

6. Проблема детерминации психического развития ребенка. 

7. «Детская психология в лицах»: вклад зарубежных психологов в становление и развитие 

детской психологии (на выбор студента раскрывается вклад конкретного ученого).  

8. «Детская психология в лицах»: вклад отечественных психологов в становление и 

развитие детской психологии (на выбор студента раскрывается вклад конкретного 

ученого). 

9. Теория высших психических функций Л.С. Выготского как методологическая основа 

дошкольной психологии и педагогики. 

10. Психологический возраст как ключевая категория детской психологии. Структура и 

динамика психологического возраста. 

11. Место и характеристика дошкольного детства в периодизациях психического развития 

зарубежных ученых. 

12. Периодизация детского развития (по Л.С. Выготскому). 

13. Периодизация детского развития (по Д.Б. Эльконину). 

14. Понятие и характеристика возрастных кризисов детского развития. 

15. Понятие «зона ближайшего развития» и его прикладной характер в работе с детьми. 

16. Понятие возрастной нормы развития. Примерные ориентиры нормального развития 

ребенка. Причины отставания в психическом развитии. 

17. Понятие и признаки ведущей деятельности (по А.Н. Леонтьеву). Смена ведущей 

деятельности на протяжении дошкольного детства. 

18. Общение со взрослыми как условие полноценного психического развития ребенка. 

Концепция форм общения ребенка со взрослыми М.И. Лисиной. 

19. Понятие и виды депривации. Значение депривации для психического развития ребенка. 

Госпитализм и его последствия. 

20. Развитие общения дошкольников со сверстниками. Проблемные формы 

межличностных отношений детей в группе детского сада.  

21. Отношение дошкольников к личности воспитателя. Требования к педагогическому 

общению в контексте ФГОС дошкольного образования. 

22. Сенсорное развитие в дошкольном возрасте. Понятие и средства сенсорного воспитания 

детей. 

23. Развитие внимания в дошкольном возрасте. Игры на развитие свойств внимания 

дошкольников.  

24. Развитие памяти в дошкольном возрасте. Игры для развития памяти дошкольников. 

25. Развитие мышления в дошкольном возрасте. Игры для развития мыслительных 

операций дошкольников 

26. Развитие речи в дошкольном возрасте. Речевая культура взрослых как фактор речевого 

развития детей.  

27. Продуктивная и трудовая деятельность дошкольников. Приемы активизации.  

28. Игровая деятельность современных дошкольников. Социокультурная обусловленность 

изменения игр детей. 

29. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольников: структура, динамика, 

значение для развития ребенка. 

30. Ценность дошкольного детства.  

 

Итоговая аттестация (экзамен) по дисциплине «Психология дошкольника с практикумом» 

проводится по итогам защиты индивидуального исследовательского проекта. 

Примерные темы исследовательских работ: 

1. О чем может рассказать детский рисунок? 



2. Во что играют современные дети? 

3. Какие игрушки выбирать для полноценного развития детей? 

4. Как помочь ребенку раннего возраста адаптироваться к детскому саду? 

5. Почему дети обманывают?  

6. Чего боятся современные дети? 

7. Почему дети фантазируют? 

8. Почему одни дети популярны среди сверстников, а другие  – нет? 

9. Коммуникативные трудности детей в гетерогенной группе детского сада: 

проблемы и ресурсы. 

10. Детские конфликты: причины и пути разрешения.  

11. Как научить детей быть доброжелательными и терпимыми по отношению к 

окружающим? 

12. Нравственное развитие и воспитание дошкольников: проблемы и ресурсы. 

13. Детское экспериментирование: как стимулировать? 

14. Как развивать познавательную активность у детей? 

15. Детские вопросы: о чем и почему спрашивают дети? 

16. Как помочь ребенку «прожить» возрастные кризисы? 

17. Формирование первичной картины миры у детей: проблемы и ресурсы. 

18. Особый ребенок в группе детского сада: проблемы и пути их решения. 

19. Мальчики и девочки – два разных мира?  

20. Дети-маугли в XXI веке: последствия депривации для развития ребенка. 

21. Одаренный ребенок: проблемы и ресурсы развития. 

22. Как подготовить ребенка к школе? 

 

*По согласованию с преподавателем студент может разрабатывать иную - самостоятельно 

предложенную тему. 

 

Традиционная сдача экзамена по билетам предусмотрена для студентов, не выполнивших 

весь объем учебных заданий в ходе семестра (перевод, болезнь и т.п.).  

 

Итоговая оценка по курсу выставляется на основе всех выполненных заданий, включая 

итоговое тестирование на платформе LMS. 

 

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, 

отлично зачтено 86-100 



технологий 

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. Смирнова, Е. О. Детская психология : учебник для вузов / Е. О. Смирнова. - 3-е 

изд., перераб. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 304 с. - (Серия «Учебник для 

вузов»). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

2. Урунтаева, Г. А. Психология дошкольника: практикум : учебное пособие / Г.А. 

Урунтаева. — 4-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 401 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература  

1. Богомягкова, О. Н. Лабораторный практикум по детской психологии [Электронный 

ресурс] /сост. Л. П. Скрыльникова, О. Н. Богомягкова. — 4-е изд., стер. — Москва : 

Флинта, 2019. - 67 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

2. Каменская, В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии : учебное 

пособие / В. Г. Каменская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 

2020. - 288 с. - (Высшее образование). Имеются экземпляры в отделах ЭБС 

«Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины (модуля): «Дошкольная педагогика с 

практикумом».  

Целью освоения дисциплины «Дошкольная педагогика с практикумом» является 

профессиональная подготовка студентов, способных к постановке и решению 

профессиональных задач на основе личностно-деятельностного, комплексно-

тематического и интегрированного подходов, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-9 

Способен конструировать 

содержание 

образовательных 

областей 

соответствующего уровня 

образования,  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с уровнем 

развития современной 

науки и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся 

ПКС-9.1. Знать приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

современные тенденции развития 

дошкольного образования; 

специфику дошкольного 

образования и особенностей 

организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

основные психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая 

классические системы 

дошкольного воспитания; общие 

закономерности развития 

ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; перечень и 

содержательные характеристики 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса; 

теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся; закономерности 

проектирования 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями 

речи.  

ПКС-9.2. Уметь разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

Знать: технологии 

реализации 

педагогического 

процесса; содержание и 

условия организации 

основных видов 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Уметь: планировать и 

осуществлять реализацию 

образовательных 

областей при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса; поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

Владеть: методами 

реализации 

образовательных 

программ, их 

методического 

обеспечения; способами 

мотивации детей на 

основе сотрудничества 
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планировать образовательную 

работу в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами; участвовать в 

планировании и корректировке 

образовательных задач 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) по 

результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  

дошкольного возраста; 

проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями 

речи. 

ПКС-9.3. Владеть навыками 

конструирования всех видов 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской); 

технологиями проектирования 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями 

речи; ИКТ-компетентностями, 

необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и 

оценки образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Дошкольная педагогика с практикумом» представляет собой 

дисциплину вариативной 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 
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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. Теоретические основы 

дошкольной педагогики 

Педагогика как наука. Становление и развитие 

дошкольной педагогики как науки. Предмет, задачи и 

функции дошкольной педагогики. Основные категории 

дошкольной педагогики. Источники дошкольной 

педагогики. Система педагогических наук и связь 

дошкольной педагогики с другими 

2. Система дошкольного 

образования  

Актуальные задачи системы ДО в РФ. Структура и 

принципы ФГОС ДО, Общие положения. Требования 

ФГОС к содержанию и условиям реализации ООП в 

детском саду. Содержание образовательных областей. 

Специфика требований ФГОС к результатам ДО. 

Образовательные программы ДО. Своеобразие 

системы дошкольного образования в разных странах. 

3. Педагогический процесс в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Основы целостного педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации. Структура 

и этапы. Особенности организации целостного 

педагогического процесса в группах раннего возраста 

4. Воспитание детей  

в целостном 

педагогическом процессе 

ДОО 

Понятие воспитания. Принципы и методы воспитания 

детей в ДОО. Теория и методика умственного 

воспитания детей дошкольного возраста. Сенсорное 

воспитание детей дошкольного возраста. Теория и 

методика нравственного воспитания детей. Теория и 

методика трудового воспитания детей дошкольного 

возраста дошкольного возраста. 

5. Социально-личностное Теория и методика воспитания адаптивного 
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развитие и воспитание 

дошкольника 

социального поведения. Особенности развития и 

воспитания нравственно-волевых качеств характера. 

Методы воспитания коллективизма у детей 

дошкольного возраста. Воспитание культуры 

поведения. 

6. Обучение детей в 

целостном 

педагогическом процессе 

ДОО 

Теория обучения детей дошкольного возраста, ее 

исторические особенности. Сущность и структура 

обучения детей в целостном педагогическом процессе. 

Методы обучения дошкольников, их своеобразие. 

Своеобразие форм организации обучения 

дошкольников 

7. Проектирование 

педагогического процесса 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Организация планирования педагогического процесса 

в ДОО. Проектирование предметно-развивающей 

среды в дошкольной образовательной организации. 

Проектирование взаимодействия детского сада с 

семьей. Проектирование взаимодействия с 

социальными партнерами 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 
 

Материалы лекций (презентации); материалы семинарских и практических 

занятий; учебно-методическая литература; информационные ресурсы "Интернет"; 

методические рекомендации и указания.  

Фонды оценочных средств. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Занятия лекционного типа 

1. Теоретические основы 

дошкольной педагогики 

Педагогика как наука. Предмет, задачи и 

функции дошкольной педагогики. Основные 

категории дошкольной педагогики. Система 

педагогических наук и связь дошкольной 

педагогики с другими 

науками. 

2. Система дошкольного 

образования  

Актуальные задачи системы ДО в РФ. 

Структура и принципы ФГОС ДО, Специфика 

требований ФГОС к результатам ДО. 

Образовательные программы ДО.  

3. Педагогический процесс в 

дошкольной образовательной 

организации 

Основы целостного педагогического процесса 

в дошкольной образовательной организации. 

Структура и этапы. Особенности организации 

целостного педагогического процесса в 

группах раннего возраста 

4. Воспитание детей  

в целостном педагогическом 

процессе ДОО 

Понятие воспитания. Принципы и методы 

воспитания детей в ДОО. Теория и методика 

умственного воспитания детей дошкольного 

возраста. Сенсорное воспитание детей 

дошкольного возраста. Теория и методика 

нравственного воспитания детей. Теория и 

методика трудового воспитания детей 
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дошкольного возраста дошкольного возраста. 

5. Социально-личностное 

развитие и воспитание 

дошкольника 

Теория и методика воспитания адаптивного 

социального поведения. Особенности развития 

и воспитания нравственно-волевых качеств 

характера. Методы воспитания коллективизма 

у детей дошкольного возраста. Воспитание 

культуры поведения. 

6. Обучение детей в целостном 

педагогическом процессе ДОО 

Теория обучения детей дошкольного возраста. 

Сущность и структура обучения детей в 

целостном педагогическом процессе. Методы 

обучения дошкольников, их своеобразие. 

Своеобразие форм организации обучения 

дошкольников 

7. Проектирование 

педагогического процесса 

дошкольной образовательной 

организации 

Организация планирования педагогического 

процесса в ДОО. Проектирование 

взаимодействия детского сада с семьей.  

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Практические занятия 

1. Теоретические основы 

дошкольной педагогики 

Источники развития дошкольной педагогики. 

Воспитание детей дошкольного возраста в 

народной педагогике. Классики отечественной 

и зарубежной педагогики о дошкольном 

воспитании. Современные концепции 

дошкольного воспитания. Проблемы и методы 

современных исследований в дошкольной 

педагогике 

2. Система дошкольного 

образования  

Структура и принципы ФГОС ДО, Общие 

положения. Требования ФГОС к содержанию и 

условиям реализации ООП в детском саду. 

Содержание образовательных областей. 

Образовательные программы ДО. Своеобразие 

системы дошкольного образования в разных 

странах. 

3. Педагогический процесс в 

дошкольной образовательной 

организации 

Педагогическая деятельность как диалог двух 

культур – ребенка и педагога. Особенности 

организации целостного педагогического 

процесса в группах раннего возраста 

4. Воспитание детей  

в целостном педагогическом 

процессе ДОО 

Теория и методика умственного воспитания 

детей дошкольного возраста. Теория и 

методика сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста. Теория и методика 

нравственного воспитания детей. Теория и 

методика трудового воспитания детей 

дошкольного возраста дошкольного возраста. 

5. Социально-личностное 

развитие и воспитание 

дошкольника 

Теория и методика воспитания адаптивного 

социального поведения. Особенности развития 

и воспитания нравственно-волевых качеств 

характера. Методы воспитания коллективизма 
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у детей дошкольного возраста. Воспитание 

культуры поведения. 

6. Обучение детей в целостном 

педагогическом процессе ДОО 

Теория обучения детей дошкольного возраста, 

ее исторические особенности. .Методы 

обучения дошкольников, их своеобразие. 

Своеобразие форм организации обучения 

дошкольников 

7. Проектирование 

педагогического процесса 

дошкольной образовательной 

организации 

Организация планирования педагогического 

процесса в ДОО. Проектирование предметно-

развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации. 

Проектирование взаимодействия детского сада 

с семьей. Проектирование взаимодействия с 

социальными партнерами 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов призвана закрепить теоретические знания и 

практические навыки, полученные студентами на лекциях, практических и 

семинарских занятиях.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать справочную документацию и специальную 

литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Эффективность лекционных, семинарских и практических занятий по дисциплине во 

многом зависит от качества самостоятельной работы студентов, от их 

самоподготовки. Часть времени, отведенного на самостоятельную работу должна 

использоваться на подготовку к аудиторным занятиям, другая часть на выполнение 

домашней работы, осмысление и оформление результатов практических занятий. 

При подготовке к занятиям студенту полезно: 

- изучить теоретический материал по данной теме (конспект занятия); 

- ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем; 

- выполнить задания, предложенные преподавателем, к занятию; 

- составить перечень вопросов, вызывающих затруднения, неясности или сомнения, 

обсудить их с преподавателем или на занятии; 

- заниматься самостоятельным поиском дополнительной литературы по изучаемой теме. 

 

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. 
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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 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) 

предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций студентами. 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Текущий контроль по дисциплине 

Раздел 1. Теоретические 

основы дошкольной 

педагогики 

ПКС-9 Портфолио 

Тестирование 

Тема 1.1. Дошкольная 

педагогика как наука 

ПКС-9 Семинар 

 

Тема 1.2. Дошкольное 

детство как 

социокультурный и 

педагогический феномен 

ПКС-9 Анализ публикаций 

Тема 1.3. Педагогическая 

деятельность как диалог 

двух культур – ребенка и 

педагога 

ПКС-9 Эссе 

Анализ публикаций 

Раздел 2. Система 

дошкольного 

образования 

ПКС-9 Портфолио 

Тестирование 

Тема 2.1. Актуальные 

задачи системы ДО в РФ 

ПКС-9 Понятийный словарь 

 

Тема 2.2. Структура и 

принципы ФГОС ДО 

Общие положения 

ПКС-9 Анализ нормативных документов 
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Тема 2.3. Анализ 

требований ФГОС к 

содержанию и условиям 

реализации ООП в детском 

саду 

ПКС-9 Анализ нормативных документов 

Тема 2.4. Специфика 

требований ФГОС к 

результатам ДО 

ПКС-9 Анализ нормативных документов 

Тема 2.5. Образовательные 

программы ДО. 

ПКС-9 Анализ нормативных документов 

Тема 2.6. Мировой опыт 

развития дошкольного 

образования 

ПКС-9 Семинар 

Анализ публикаций 

Раздел 3. Педагогический 

процесс в дошкольной 

образовательной 

организации 

ПКС-9 Портфолио 

Тестирование 

Тема 3.1. Основы 

целостного 

педагогического процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ПКС-9 Семинар 

Анализ публикаций 

Тема 3.2. Особенности 

организации целостного 

педагогического процесса в 

группах раннего возраста  

ПКС-9 Анализ публикаций 

Раздел 4. Воспитание детей  

в целостном 

педагогическом процессе 

ДОО 

ПКС-9 Портфолио 

Тестирование 

Тема 4.1. Принципы и 

методы воспитания детей в 

ДОО 

ПКС-9 Семинар 

Тема 4.2. Теория и 

методика  

умственного воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

ПКС-9 Семинар 

Тема 4.3. Сенсорное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

ПКС-9 Анализ публикаций 

Тема 4.4. Теория и 

методика нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

ПКС-9 Решения педагогических задач 

Тестирование 

Тема 4.5. Теория и 

методика трудового 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

ПКС-9 Тестирование. Решения 

педагогических задач 

Раздел 5. Социально-

личностное развитие и 

ПКС-9 Портфолио 

Тестирование 
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воспитание дошкольника 

Тема 5.1. Воспитание 

адаптивного социального 

поведения 

ПКС-9 Практическая работа 

Тема 5.2. Воспитание 

нравственно-волевых 

качеств характера 

ПКС-9 Анализ проблемных ситуаций 

Тема 5.3. Воспитание 

коллективизма у детей 

дошкольного возраста 

ПКС-9 Практическая работа 

Тема 5.4. Воспитание 

культуры поведения 

ПКС-9 Анализ проблемных ситуаций 

Раздел 6. Обучение детей в 

целостном педагогическом 

процессе ДОО 

ПКС-9 Портфолио 

Тестирование 

Тема 6.1. Теория обучения 

детей дошкольного 

возраста, ее исторические 

особенности 

ПКС-9 Практическая работа 

Тема 6.2. Сущность и 

структура обучения детей в 

целостном педагогическом 

процессе 

ПКС-9 Практическая работа 

Тема 6.3. Методы обучения 

дошкольников, их 

своеобразие 

ПКС-9 Практическая работа 

Тема 6.4. Формы 

организации обучения 

дошкольников 

ПКС-9 Практическая работа 

Раздел 7. Проектирование 

педагогического процесса 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ПКС-9 Портфолио 

Тестирование 

Тема 7.1. Планирование 

педагогического процесса в 

ДОО 

ПКС-9 Практическая работа 

Тема 7.2. Проектирование 

предметно-развивающей 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации 

ПКС-9 Практическая работа 

Тема 7.3. Проектирование 

взаимодействия детского 

сада с семьей 

ПКС-9 Практическая работа 

Тема 7.4. Проектирование 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

ПКС-9 Практическая работа 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

контроля 

Предлагаемые в таблице «Типовые задания и критерии оценивания 

компетенций обучающихся по дисциплине» показатели позволяют выявить и оценить 

уровень сформированности компетенций обучающихся. Показатели выявляются путем 

соотнесения критериев с этапами (начальным, основным и итоговым) процесса 

формирования компетенций. 

Основными критериями оценивания являются: соответствие выполненных 

заданий требованиям ФГОС дошкольного образования, методическим рекомендациям 

преподавателя; обоснованность выбора педагогических условий, форм и методов 

образовательной деятельности возрастным и индивидуальным возможностям детей; 

качество самоанализа и самостоятельность в процессе постановки и решения типовых 

профессиональных задач.  

Основные показатели оценивания компетенций (формулируются преподавателем 

при разработке содержания типовых практических заданий) – качество объекта 

оценивания – процесса выполнения задания или его продукта на основе следующих 

компонентов: когнитивного (знания), инструментального (средства), праксеологического 

(умения, опыт).  

 

Типовые задания и критерии оценивания компетенций обучающихся по 

дисциплине «Дошкольная педагогика с практикумом» 

 

 

№ 

п/п 

Типовое учебно-

профессиональное 

задание 

Показатель 

оценивания 

Критерий 

оценивания 

Баллы 

1 Проектирование 

педагогического 

наблюдения 

Качество 

составления карты 

наблюдения: цель, 

содержание, условия 

Соответствие 

выполненного задания 

предложенной схеме, 

принципам ФГОС ДО 

Полностью 

– 2 балла 

Частично – 

1 балл 

2 Проектирование и 

проведение 

исследовательской 

стандартизированной 

беседы с детьми 

(возраст по выбору) 

Качество 

составления 

протокола беседы: 

общая цель и 

содержание, целевая 

направленность 

вопросов, анализ и 

выводы 

Соответствие 

выполненного задания 

требованиям 

профессиональной 

этики и процедуры 

сбора данных о 

ребенке с учетом 

ФГОС ДО 

Полностью 

– 2 балла 

Частично – 

1 балл 

3 Проектирование 

игровой 

образовательной 

ситуации (тематика и 

содержание по 

выбору) 

Качество 

составления 

технологической 

карты: цель и 

содержание 

совместной 

деятельности с 

детьми; описание 

методических 

приемов; характер 

взаимодействия 

(позиция); игровое 

оборудование 

Соответствие 

проектирования 

технологической карты 

современным игровым 

технологиям,  

программным задачам 

и возрастным / 

индивидуальным 

возможностям детей 

Полностью 

– 2 балла 

Частично – 

1 балл 
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4 Конструирование и 

проведение 

образовательных 

ситуаций на прогулке 

(тематика по выбору). 

Самоанализ 

Качество 

составления 

технологической 

карты: цель, 3-4 вида 

игры, дидактические 

средства, приемы; 

оборудование 

Соответствие 

структуры 

образовательной 

ситуации требованиям 

ФГОС к 

педагогическим 

условиям проведения 

прогулки 

Полностью 

– 2 балла 

Частично – 

1 балл 

5 Описание 

проблемных ситуаций 

и постановка 

профессиональных 

задач 

Качество 

самоанализа 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми и способов 

решения 

профессиональных 

задач 

Обоснованность / 

аргументированность 

постановки 

профессиональных 

задач, выбора форм и 

методов преодоления 

затруднений в 

организации 

образовательной 

деятельности 

Полностью 

– 2 балла 

Частично – 

1 балл 

По окончании выполнения практических заданий в студенты сдают отчет. В 

соответствии с критериями оценивания сформированных профессиональных компетенций 

студент должен получить от 6 до 10 баллов. Таким образом, не менее 70% проектируемых 

и организованных студентом видов образовательной деятельности с детьми должны 

соответствовать требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Критерии сформированности компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Критерии 

Уровни 

Познавательный Личностный Профессиональный  

Низкий 

(пороговый) 

Студент не осознает 

пробелов в области 

педагогических 

знаний; допускает 

терминологические и 

фактические ошибки 

Не проявляет 

эмоциональной 

гибкости, активности 

и самостоятельности, 

недостаточно владеет 

навыками активного 

слушания в общении 

с людьми 

В решении 

профессиональных 

задач использует 

готовые образцы и 

репродуктивные методы 

Средний 

(достаточный) 

Владеет понятийным 

аппаратом, способами 

поиска и обработки 

дополнительной 

информации, но не 

всегда использует 

межпредметные связи 

при анализе 

проблемных ситуаций, 

подменяет пересказом, 

описанием фактов 

Обладает 

пониманием высокой 

социальной 

значимости 

профессии педагога, 

но не готов к 

проявлению 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности 

При достаточном 

овладении системой 

профессиональных 

знаний и умений 

затрудняется в 

постановке и решении 

профессиональных 

задач в ситуации 

неопределенности 

Высокий Владеет методами 

экспертной оценки 

авторских 

образовательных 

программ, их 

Студент 

самостоятелен, 

активен, стремится к 

самообразованию и 

личностному росту 

Успешно справляется с 

постановкой, решением 

и обоснованием 

типовых 

профессиональных 
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методического 

обеспечения 

Способен 

эффективно 

взаимодействовать в 

микрогруппе в 

различных ролях – 

ребенка, педагога, 

эксперта 

задач – проектирование 

и организация 

образовательной 

деятельности на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы и задания к зачету по дисциплине 

«Дошкольная педагогика с практикумом» 

 

Теоретические вопросы 

1. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста 

2. Философско-педагогические концепции детства 

3. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки: цель, задачи, объект, 

предмет, методы, связь с другими науками 

4. История дошкольной педагогики 

5. Дошкольное образование за рубежом 

6. Дошкольное образование как часть системы образования в России 

7. Основы целостного педагогического процесса в дошкольном образовании 

8. Педагог как субъект педагогического процесса 

9. Воспитание в целостном педагогическом процессе ДОО: задачи, содержание, 

принципы, методы воспитания 

10. Своеобразие организации целостного педагогического процесса в ДОО 

11. Общая характеристика образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

12. Общая характеристика образовательной области «Познавательное развитие» 

13. Общая характеристика образовательной области «Речевое развитие» 

14. Общая характеристика образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

15. Общая характеристика образовательной области «Физическое развитие» 

16. Структура и методы педагогического исследования 

 

Практические задания 

1. Составить рейтинг из 20 наиболее острых проблем дошкольного образования по мере 

убывания их значимости и остроты. Обосновать 

2. Написать эссе «Субкультура современного дошкольника» 

3. Сопоставить систему дошкольного образования в России и в одной из зарубежных 

стран (по выбору студента) 

4. Разработать и обосновать модель идеального детского сада будущего 

5. Сделать обзор современных программ дошкольного образования 

6. Составить «портрет» идеального педагога дошкольного образования – с точки зрения 

детей, родителей, администрации ДОО и педагогов 

7. Разработать кейс по одной из проблемных ситуаций в практике ДОО: описание 

ситуации, два вопроса, научно обоснованные ответы на вопросы 

8. Разработать рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду 

9. Разработать циклограмму режимных процессов в ДОО на один день (сезон года и 

возраст детей – по выбору студента) 
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10. Составить циклограмму образовательной деятельности на одну неделю (возрастная 

группа – по выбору студента) 

11. Разработать календарный план образовательной деятельности на один день: занятия, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

(возрастная группа – по выбору студента) 

12. Составить технологическую карту занятия: образовательная область, тема, возрастная 

группа, цель, задачи, подготовительная работа, материалы и оборудование, этапы 

(организационно-мотивационный, основной, заключительный) 

13. Разработать паспорт педагогического проекта: наименование, адресация, участники, 

цель, задачи, сроки реализации, вид проекта, продукт проекта, итоги проекта, этапы 

проекта (подготовительный, основной, заключительный)  

14. Разработать и обосновать эскиз информационно-демонстрационного стенда для 

родителей (тематика – по выбору студента) 

15. Разработать план взаимодействия ДОО и начальной школы по реализации задач 

преемственности 

16. Составить тематический план работы кружка или секции на один учебный год на базе 

ДОО (по выбору студента) 

 

Вопросы к экзамену 

«Дошкольная педагогика с практикумом» 

 

1. Дошкольная педагогика как наука. Предмет, задачи и функции дошкольной 

педагогики. 

2. Становление и развитие дошкольной педагогики как науки. 

3. Основные категории дошкольной педагогики. 

4. Источники дошкольной педагогики. 

5. Система педагогических наук и связь дошкольной педагогики с другими науками. 

6. Методологические основы дошкольной педагогики. Организация научно-

педагогического исследования, его этапы. 

7. Методы педагогического исследования. 

8. Понятие «детство» и философско-педагогические концепции детства. 

Самоценность и уникальность дошкольного детства. 

9. Современные педагогические теории воспитания и развития ребенка-дошкольника.  

10. Модель целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности. Факторы, 

детерминирующие целостное развитие личности ребенка. 

11. Учет возрастных особенностей в воспитании и развитии личности ребенка. Учет 

половых различий и индивидуальных особенностей в воспитании ребенка-

дошкольника. 

12. Понятие системы образования. Структура системы образования в РФ. 

13. Понятие образовательной программы. Примерные образовательные программы в 

ДО. 

14. ФГОС ДО, понятие и структура. 

15. Понятие и характеристика педагогической деятельности. Модели педагогической 

деятельности.  

16. Личностные и профессионально-значимые качества педагога детского сада. 

Функции педагога ДОО. Профессиональные умения. 

17. Понятие целостного педагогического процесса и его характеристики. Этапы 

организации целостного педагогического процесса. 

18. Характеристики раннего возраста. Периоды развития в раннем возрасте. 

19. Требования к взаимодействию с ребенком в группах раннего возраста. 

20. Специфика организации педагогического процесса в группах раннего возраста. 
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21. Задачи воспитания и обучения детей от 0 до 3 лет. Основные принципы 

организации жизни детей.  

22. Теоретические основы умственного воспитания дошкольников. 

23. Роль умственного воспитания в системе целостного развития ребенка дошкольного 

возраста. Задачи и содержание умственного воспитания дошкольников. 

24. Методика и средства умственного воспитания детей дошкольного возраста. 

25. Психолого-педагогические основы сенсорного воспитания дошкольников. 

26. Задачи и содержание сенсорного воспитания дошкольников. 

27. Этапы и методика сенсорного воспитания дошкольников. 

28. Значение нравственного воспитания дошкольников. Особенности нравственного 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

29. Методы и средства нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

30. Задачи и содержание нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

31. Сущность формирования адаптивного социального поведения у детей дошкольного 

возраста. Роль различных видов деятельности в формировании адаптивного 

социального поведения у детей дошкольного возраста. 

32. Методика воспитания адаптивного поведения у детей разных возрастных групп. 

33. Особенности воспитания характера у детей дошкольного возраста. 

34. Теория обучения детей дошкольного возраста, ее исторические особенности. 

35. Сущность и структура обучения детей в целостном педагогическом процессе. 

Принципы обучения. 

36. Методы обучения дошкольников, их своеобразие. 

37. Формы организации обучения дошкольников. 

38. Понятие трудового воспитания дошкольников. Цели и задачи трудового 

воспитания дошкольников. 

39. Виды труда дошкольников. Формы организации труда дошкольников. 

40. Методы приемы и средства трудового воспитания дошкольников. 

41. Взаимодействие детского сада и семьи в воспитании детей дошкольного возраста. 

42. Характеристика и этапы образовательного процесса в ДОО. Принципы построения 

образовательного процесса. 

43. Организация образовательного процесса в разновозрастной группе детского сада. 

44. Виды и содержание свободной деятельности детей в детском саду. Педагогические 

условия активизации свободной деятельности детей дошкольного возраста. 

45. Планирование образовательного процесса в ДОО. 

46. Организация предметно-развивающей среды ДОО. 

 

Практические задания 

17. Составить рейтинг из 20 наиболее острых проблем дошкольного образования по 

мере убывания их значимости и остроты. Обосновать. 

18. Написать эссе «Субкультура современного дошкольника» 

19. Сопоставить систему дошкольного образования в России и в одной из 

зарубежных стран (по выбору студента). 

20. Разработать и обосновать модель идеального детского сада будущего. 

21. Сделать обзор современных программ дошкольного образования. 

22. Составить «портрет» идеального педагога дошкольного образования – с точки 

зрения детей, родителей, администрации ДОО и педагогов 

23. Разработать кейс по одной из проблемных ситуаций в практике ДОО: описание 

ситуации, два вопроса, научно обоснованные ответы на вопросы 

24. Разработать рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому 

саду 

25. Разработать перспективный план работы по организации наставничества для 

молодых педагогов ДОО 
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26. Разработать перспективный план образовательной деятельности на один месяц 

(возрастная группа – по выбору студента) 

27. Разработать циклограмму режимных процессов в ДОО на один день (сезон года и 

возраст детей – по выбору студента) 

28. Составить циклограмму образовательной деятельности на одну неделю (возрастная 

группа – по выбору студента) 

29. Разработать календарный план образовательной деятельности на один день: занятия, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

(возрастная группа – по выбору студента) 

30. Разработать план досуговых мероприятий на один учебный год 

31. Разработать план тематических недель и основных мероприятий ДОО в летний 

период 

32. Составить технологическую карту занятия: образовательная область, тема, возрастная 

группа, цель, задачи, подготовительная работа, материалы и оборудование, этапы 

(организационно-мотивационный, основной, заключительный) 

33. Разработать паспорт педагогического проекта: наименование, адресация, участники, 

цель, задачи, сроки реализации, вид проекта, продукт проекта, итоги проекта, этапы 

проекта (подготовительный, основной, заключительный) 

34. Составить индивидуальный образовательный маршрут для одаренного ребенка: 

общие сведения о ребенке, сведения о развитии ребенка (результаты педагогической 

диагностики), цель, задачи, ожидаемые результаты, план и содержание работы (вид 

одаренности – по выбору студента) 

35. Разработать и обосновать эскиз информационно-демонстрационного стенда для 

родителей (тематика – по выбору студента) 

36. Составить перспективный план взаимодействия детского сада с семьей на один 

учебный год 

37. Разработать и обосновать план-схему организации развивающей предметно-

пространственной среды в игровом помещении ДОО (возрастная группа – по выбору 

студента)  

38. Разработать план взаимодействия ДОО и начальной школы по реализации задач 

преемственности 

39. Составить тематический план работы кружка или секции на один учебный год на базе 

ДОО (по выбору студента) 

 

Тестовые задания для самоконтроля 
Целью тестирования 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. 

 Проверяемые компетенции: ПКС-9 

Комплекс тестовых заданий 

Тема 2.1. «Воспитание и обучение в целостном образовательном процессе ДОО» 

Основные понятия: культура поведения дошкольника; этикет; игра; труд; безопасное 

поведение. 

Дидактические единицы по теме: задачи, содержание и педагогические условия 

воспитания культуры общения, поведения и деятельности у детей дошкольного возраста; 

современные технологии развития, воспитания и обучения ребенка в игре; основы 

методики трудового воспитания и обучения детей дошкольного возраста; основы 

воспитания безопасного поведения дошкольников.  

Данные материалы можно сертифицировать по следующим основаниям: 

Название учебной дисциплины: дошкольная педагогика 

Название образовательной программы: Дошкольная педагогика с практикумом 
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Цели создания: промежуточная аттестация 

Число заданий: 15 

Число вариантов: З, 4 

Время выполнения: 30 минут 

Вид и форма тестов: закрытые, с выбором ответов 

Оценка: 100% - 80% - оценка «5» 

81- 70% - оценка «4» 

71- 60% - оценка «3» 

«5» - студент знает программный материал, понимает и прочно усвоил его, на вопросы 

дает правильные, сознательные и уверенные ответы 

«4» - студент знает программный материал, хорошо понимает его, допускает 

незначительные ошибки 

«3» - студент обнаруживает знание основного программного материала, испытывает 

некоторые затруднения, преодолевает их с помощью педагога 

«2» - студент обнаруживает незнание большей части программного материала, отвечает 

неуверенно, допускает грубые ошибки 

Инструкция к применению: 1. Прочитайте внимательно вопрос, обратив внимание на 

конструкцию вопроса. 2. Укажите номер вопроса и варианты ответов на него 3. При 

желании можно ответить вначале на вопросы, ответы на которые не вызывают у вас 

затруднений, а затем на боле сложные вопросы 

 

Тест по теме  

«Воспитание в целостном педагогическом процессе ДОО» 
 

1. Воспитание детей дошкольного возраста – это: 

а) процесс приобщения к миру общечеловеческих ценностей 

б) процесс формирования моральных ценностей 

в) процесс педагогической помощи ребенку в становлении его субъектности, культурной 

идентификации, социализации, жизненном самоопределении. 

 

2. Из предложенных групп ценностных отношений выберите ту, в которой 

представлены общечеловеческие ценностные отношения: 

а) Отношение к семье, отношение к самому себе, отношение к Отечеству, отношение к 

культуре, отношения к искусству, отношение к религии 

б) отношение к национальной культуре, отношение к материальной культуре, отношение 

к историческим событиям своей страны, отношение к национальным героям, отношения к 

традициям своей семьи 

в) отношения к национальным праздникам, отношения к дням собственного рождения, 

отношение к родословной, отношение к православию, отношение к русской культуре 

 

3. Из ряда предложенных определений выберите то, которое на ваш взгляд наиболее 

полно раскрывает сущность процесса нравственного воспитания: 
а) Нравственное воспитание – воздействие воспитателя на воспитуемого с целью 

формирования у него моральных качеств личности 

б) Нравственное воспитание – педагогический процесс, направленный на содействие 

развитию нравственных свойств личности на основе усвоения общечеловеческих и 

национальных моральных ценностей 

в) Нравственное воспитание – организованное взаимодействие воспитателя и 

воспитуемых, направленное на формирование сознания, чувств и отношений 

 

4. Укажите исследователей проблем нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста: 
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а) Виноградова А.М. 

б) Запорожец А.В. 

в) Николаева С.Н. 

г) Нечаева В.Г. 

 

5. Выберите методы воспитания, направленные на формирование нравственного 

сознания: 
а) этическая беседа 

б) рассказ на этическую тему 

в) поощрение 

г) чтение художественной литературы 

 

6. Определите методы, которые не применяются в воспитании детей: 

а) внушение 

б) физическое наказание 

в) приучение к правилам общественного поведения 

 

7.Что входит в содержание дошкольного воспитания: 

а) физическое воспитание 

б) политехническое образование 

в) нравственное воспитание 

г) эстетическое воспитание 

 

8. Каково назначение идеальной цели воспитания: 
а) является ориентиром на возможности человека 

б) помогает сформулировать задачи воспитания в разных направлениях гармонически 

развитой личности 

в) является основой разработки задач в образовательных программах 

 

9. Определите закономерности воспитания детей дошкольного возраста: 

а) активность самого ребенка 

б) потребность ребенка в любви 

в) личность эффективно развивается в ситуации успеха 

в) соблюдение прав ребенка 

 

10.Назовите основные компоненты механизма нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста: 
а) знания и представления 

б) навыки и привычки 

в) нравственные качества 

г) чувства и отношения 

 

11.Средствами нравственного воспитания в детском саду являются: 
а) собственная деятельность детей 

б) окружающая ребенка обстановка 

в) природа 

г) средства массовой информации 

 

12. Назовите смысловые блоки, составляющие содержание нравственного 

воспитания: 
а) воспитание гуманности 

б) воспитание коллективизма 
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в) воспитание патриотизма и гражданственности 

г) политическое воспитание 

 

13. Назовите основные группы методов воспитания дошкольника: 
а) методы организации опыта поведения и деятельности дошкольников;  

б) методы осознания детьми опыта поведения и деятельности;  

в) методы мотивации и стимулирования опыта поведения и деятельности детей; 

г) методы формирования сознания 

 

14. Назовите условия эффективности применения методов воспитания: 

а) тактичность применения метода 

б) реальность метода 

в) гуманность применения метода 

г) изолированность методов 

 

15. Какие методы должны быть преобладающими в дошкольном возрасте: 
а) игровые методы 

б) методы формирования сознания 

в) методы убеждения 

г) методы наказания 

 

 

Тест по теме  

«Проектирование педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации» 
 

1. Преемственность между детским садом и школой это: 

а) одна из форм связи между образовательными учреждениями 

б) совокупность образовательных программ 

в) управленческая структура 

 

2. Выберите содержательные компоненты преемственности: 

а) педоцентрический 

б) коммуникативный 

в) информационно-просветительский 

 

3. Выберите виды готовности к обучению в школе: 

а) мотивационная 

б) практическая 

в) интеллектуальная 

 

4. Выберите компоненты мотивационной готовности к школе: 

а) интерес к школе 

б) умение сотрудничать 

в) желание учиться 

 

5. Укажите тесты, которые входят в диагностику готовности к обучению в 

школе: 

а) тест Керна-Йирасека 

б) графический тест 

в) методика «Секрет» 
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6. Назовите основания преемственности между детским садом и школой: 

а) развитие любознательности 

б) развитие коммуникативности 

в) обучение письму и счету 

 

7. Назовите варианты взаимодействия между детским садом и школой: 

а) детский сад-школа 

б) предшкола 

в) начальные классы располагаются в детском саду 

 

8. Выберите аспекты взаимодействия между детским садом и школой: 
а) методический 

б) информационно-просветительский 

в) коммуникативный 

 

9. В содержание практического аспекта взаимодействия между детским садом и 

школой входят формы: 
а) взаимопосещения образовательных учреждений со стороны педагогов 

б) педсоветы 

в) родительские собрания 

 

10. Компоненты интеллектуальной готовности к школе это: 

а) знания о школе 

б) желание учиться 

в) познавательные психические процессы 

 

11. Назовите исследователей проблем готовности к обучению в школе: 

а) Л.А.Венгер 

б) Т. И. Бабаева 

в) В.А. Петровский 

 

12. Назовите основной вид деятельности дошкольника: 

а) учебная деятельность 

б) игровая деятельность 

в) трудовая деятельность 

 

13. Назовите основной вид деятельности младшего школьника: 

а) учебная 

б) учебно-познавательная 

в) продуктивная 

 

14. Что представляет собой специальная подготовка детей к школе: 
а) физическая подготовка 

б) подготовка по основным образовательным областям (математика, окружающий мир) 

в) психологическая подготовка 

 

15.  Чем регулируются отношения между детским садом и школой: 
а) специальным договором о взаимодействии между детским садом и школой 

б) планом совместной работы 

в) образовательной программой 
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Тест №2 
1. Преемственность между детским садом и школой это: 

а) одна из форм связи между образовательными учреждениями 

б) совокупность образовательных программ 

в) управленческая структура 

 

2.Выберите содержательные компоненты преемственности: 

а) педоцентрический 

б) коммуникативный 

в) информационно-просветительский 

 

3.Выберите виды готовности к обучению в школе: 

а) мотивационная 

б) практическая 

в) интеллектуальная 

 

4.Выберите компоненты мотивационной готовности к школе: 

а) интерес к школе 

б) умение сотрудничать 

в) желание учиться 

 

5.Укажите тесты, которые входят в диагностику готовности к обучению в школе: 

а) тест Керна-Йирасека 

б) графический тест 

в) методика «Секрет» 

 

6.Назовите основания преемственности между детским садом и школой: 

а) развитие любознательности 

б) развитие коммуникативности 

в) обучение письму и счету 

 

7. Назовите варианты взаимодействия между детским садом и школой: 

а) детский сад-школа 

б) предшкола 

в) начальные классы располагаются в детском саду 

 

8.Выберите аспекты взаимодействия между детским садом и школой: 
а) методический 

б) информационно-просветительский 

в) коммуникативный 

 

9. В содержание практического аспекта взаимодействия между детским садом и 

школой входят формы: 
а) взаимопосещения образовательных учреждений со стороны педагогов 

б) педсоветы 

в) родительские собрания 

 

10.Компоненты интеллектуальной готовности к школе это: 

а) знания о школе 

б) желание учиться 

в) познавательные психические процессы 
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11.Назовите исследователей проблем готовности к обучению в школе: 

а) Л.А.Венгер 

б) С.Л.Новоселова 

в) В.А.Петровский 

 

12.Назовите основной вид деятельности дошкольника: 

а) учебная деятельность 

б) игровая деятельность 

в) трудовая деятельность 

 

13.Назовите основной вид деятельности младшего школьника: 

а) учебная 

б) учебно-познавательная 

в) продуктивная 

 

14.Что представляет собой специальная подготовка детей к школе: 
а) физическая подготовка 

б) подготовка по основным образовательным областям( математика, окружающий мир) 

в) психологическая подготовка 

 

15.Чем регулируются отношения между детским садом и школой: 
а) специальным договором о взаимодействии между детским садом и школой 

б) планом совместной работы 

в) образовательной программой 

 

 

Тест потема:  

Система дошкольного образования 
 

1. Какие уровни образования объединяет образовательная система? 
а) дошкольное 

б) послешкольное 

в) дополнительное образование 

г) самостоятельное 

 

2. Какие учреждения относятся к образовательным? 
а) учреждения дополнительного образования 

б) дошкольные 

в) исправительные 

г) профессиональные 

 

3. Какой документ определяет специфику деятельности учреждения и является 

основанием для разработки устава образовательного учреждения? 
а) Закон РФ об образовании 

б) Типовое положение об образовательном учреждении 

в) Образовательная программа 

г) Концепция дошкольного воспитания 

 

4. Определите виды дошкольных учреждений: 

а) детский сад 

б) детский дом 
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в) детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 

г) центр развития ребенка – детский сад с осуществлением физического и психического 

развития, коррекции и оздоровления всех детей 

 

5. Какие компоненты входят в понятие «система образования»? 
а) совокупность образовательных учреждений 

б) система органов управления образованием 

в) совокупность системы образовательных программ 

г) совокупность государственных образовательных стандартов 

 

6. Процедура лицензирования дошкольного учреждения предоставляет право: 

а) на педагогическую деятельность 

б) на открытие детского сада 

в) на прием детей в детский сад 

г) на финансирование 

 

7. Процедура аккредитации детского сада предоставляет право: 
а) на финансирование 

б) на открытие детского сада 

в) на защиту прав и достоинств ребенка 

г) на гарантии родителя в воспитании детей 

 

8. Что является предметом экспертизы во время процедуры лицензирования 

дошкольного учреждения? 
а) оборудование педагогического процесса 

б) кадровое обеспечение 

в) программное обеспечение 

г) условия пребывания детей в детском саду 

 

9. Относятся ли принципы государственной политики в области образования к 

системе дошкольного образования? 
а) да 

б) нет 

в) частично 

г) корректируются с учетом специфики детского сада 

 

10. Назовите направления развития системы дошкольного образования: 

а) развитие теории и практики дошкольного образования 

б) развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в) развитие материальной базы дошкольных учреждений 

г) подготовка кадров 

 

11. Каким образом реализуется национально-региональный компонент в содержании 

дошкольного образования? 
а) обновления содержания традициями, культурой той местности, где проживает ребенок 

б) разделения детей по национальному составу внутри дошкольного учреждения 

в) изучения интересов родителей 

г) обновления технологий воспитания ребенка 

 

Тест  

Тема: Обучение детей дошкольного возраста 
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1. Выберите правильный ответ: 
A. метод обучения – это способ познавательной деятельности взрослого и ребенка 

B. метод обучения – это система способов работы воспитателя и детей с целью 

приобретения детьми знаний, умений и навыков, развития познавательных 

способностей 

C. метод обучения – это прием взаимодействия с ребенком по поводу приобретения 

познавательной информации 

2. Какие из перечисленных методов являются наглядными? 
A. беседа 

B. наблюдение 

C. показ способов действия 

 

3. Что из перечисленного является формой организации обучения? 
A.  занятия 

B. экскурсия 

C. рассматривание картины 

4.Игровые методы относятся к группе: 
A. практических 

B. наглядных 

C. словесных 

 

5.Какие из перечисленных не относятся к словесным методам обучения? 

A. беседа 

B. показ образца 

C. рассказ по картине 

 

6.Выделите модели обучения дошкольников: 

A. развивающая 

B. активизирующая 

C. личностно-ориентированная 

7.Кто из педагогов занимался вопросами дошкольного обучения? 
A.  А.С.Макаренко 

B. А.П.Усова 

C. Н.Н.Поддъяков 

8. Что является основной формой обучения в детском саду? 
A. занятия 

B. кружок 

C. образовательные ситуации 

9.Выберите наиболее полный ответ: 
A. а) обучение – это процесс передачи знаний, умений и навыков 

B. б) обучение – это способ приобретения познавательной информации 

C. в) обучение – это процесс взаимодействия педагога с детьми с целью приобретения 

знаний, умений, навыков, способов познавательной деятельности 

 

10. Назовите основные компоненты процесса обучения: 
A. а) цель 

B. б) метод 

C. в) способ 

D. г) форма организации 

11. Целью обучения в дошкольном возрасте является: 

A. а) передача знаний, умений, навыков 
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B. б) обучение способам познания, переживания и преобразования окружающей 

действительности 

C. в) передача опыта деятельности 

12. Какой дидактический принцип обучения Я.А. Коменский назвал «золотым 

правилом дидактики» в дошкольном возрасте? 
A. а) систематичности 

B. б) наглядности 

C. в) доступности 

13.Целью какого процесса является передача способов и средств познания 

окружающей действительности? 
A. а) обучения 

B. б) воспитания 

C. в) образования 

14. Назовите компоненты процесса обучения: 
A. а) научение 

B. б) учение 

C. в) преподавание 

D. г) деятельность 

15.Что включается в структуру учебной деятельности: 
A. а) учебная задача 

B. б) учебные действия 

C. в) контроль и оценка 

D. г) практические навыки 

 

Тест по теме 

 «Дошкольная педагогика как наука» 
1. Укажите наиболее точные понятия «дошкольная педагогика»: 

A. Дошкольная педагогика – это наука об обучении детей дошкольного возраста. 

B. Дошкольная педагогика – это отрасль педагогической науки, изучающая развитие 

ребенка дошкольного возраста в специально организованных педагогических 

условиях 

C. Дошкольная педагогика – это наука об образовании и развитии детей дошкольного 

возраста. 

D. Дошкольная педагогика – это искусство воспитания, обучения детей дошкольного 

возраста. 

E. Правильного ответа нет. 

F. Не знаю 

 

2.Укажите наиболее точное определение понятия «обучения»: 

A. Обучение – это целенаправленный, планомерный процесс передачи учащимся 

знаний, умений, навыков. 

B. Обучение – это процесс взаимосвязанной, последовательно изменяющейся 

деятельности воспитателя и ребенка, направленный на формирование знаний, 

умений, навыков, всестороннее развитие ребенка. 

C. Обучение – это процесс активного, целенаправленного взаимодействия между 

обучающим и обучающимися, в результате которого у обучающихся 

формируются знания, умения, навыки, опыт деятельности и поведения, 

личностные качества. 

D. Обучение – это целенаправленный процесс взаимодействия воспитателя и 

ребенка, в ходе которого осуществляется образование, разностороннее развитие 

личности. 

E. Правильного ответа нет. 
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3.Укажите наиболее точные значения понятия «педагогика»: 
A. Педагогика – область практической деятельности 

B. Педагогика – искусство воспитания 

C. Педагогика – область научного знания, наука 

D. Педагогика – наука о развитии человека особыми педагогическими средствами 

в особых педагогических условиях  

E. Правильного ответа нет. 

4.В какое время педагогика стала оформляться как отрасль теоретического знания: 

A. в 17 веке 

B. в 18 веке 

C. в 20 веке 

D. в 1148 году 

E. Правильного ответа нет. 

5.С чьим именем связано становление научной педагогики: 

a. Ж.Ж. Руссо 

b. Я.А. Коменский 

c. К.Д. Ушинский 

d. И.Г. Песталоцци 

e. Не знаю 

6.Выделите источники педагогики как науки: 

a. Литература 

b. Искусство 

c.  Религия 

d. Народная педагогика 

e. Педагогическая практика 

7.Выделите отрасли современной педагогики: 

a. Философия 

b. Дошкольная педагогика 

c. Психология 

d. История педагогики 

e. Педагогика школы 

8.Какая отрасль педагогики изучает теоретические основы воспитания детей с 

нарушениями в развитии: 
a. Частные методики 

b. Коррекционная педагогика 

c. Возрастная педагогика 

d. История педагогики 

e. Правильного ответа нет. 

9.Связь педагогики с какими науками наиболее существенна: 

A. Философия 

B. Психология 

C. Анатомия и физиология 

D. Информатика 

E. Математика 

10.Укажите методы педагогического исследования: 

a. Наблюдение 

b. Изучение теоретических источников 

c. Анкетирование 

d. Лабораторный эксперимент 

e. Не знаю 

11.Укажите характеристики процесса воспитания: 
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a. Воспитание – вечная категория 

b. Воспитание – общественное явление 

c. Воспитание – историческое явление 

d. Воспитание – постоянно меняющееся явление 

e. Воспитание - функция педагога 

12.К разряду основных педагогических понятий относятся: 

a. Личность 

b. Образование 

c. Деятельность 

d. Метод 

e. Педагогический процесс 

13.Укажите, что является предметом дошкольной педагогики как науки: 

a. Ребенок 

b. Закономерности развития ребенка 

c. Закономерности воспитания ребенка 

d. Взаимодействие педагога с ребенком 

e. Задачи педагогики 

14.В какой книге впервые была представлена система дошкольного воспитания: 

a. «Великая дидактика» Я.А. Коменский 

b. «Материнская школа» Я.А. Коменский 

c. «Здравствуйте, дети» Ш.А. Амонашвили 

d. «Рождение гражданина» В.А. Сухомлинский 

e. «Поучение детям» В. Мономах 

15.Свободный ответ. Обоснуйте, как вы понимаете слова великих педагогов: 

1.Ш.А. Амонашвили: «Действительно гуманная педагогика - это та, которая в состоянии 

приобщить ребенка к процессу созидания самого себя» 

2. К.Д. Ушинский: «В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, 

потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой 

личности». 

3. К..Д. Ушинский: «Чтобы воспитывать человека во всех отношениях, нужно знать его во 

всех отношениях». 

4. В.А. Сухомлинский: «Истинное воспитание совершается только тогда, когда есть 

самовоспитание» 

 

Ответы на тестовые задания: 
1. в 2. б 3.б 4.а в 5. а б г 6. б 7. а в г 8. а 9. а б в10. а б г11. а б в 12. а б в13. б 14.а б в 15.а б 

в; 16-а;17-б;18-а;19-а,в; 20-а;21б; 22-б; 23-б; 24-абв; 25-а; 26-аб; 27-б; 28-б; 29-в; 30-а,б;31-

а,бгде; 32-ав; 33-а; 34-аб; 35-в; 36-б; 37-аб; 38-абв; 39-вгд; 40-г;41-а; 42- абгд; 43-бв;44-вгд; 

45-абвд; 46-бг; 47-агд; 48-абг; 49-ав; 50-абг; 50-абг; 51-а; 52-авг: 53-абвг; 54-аб; 55-а; 56-

абг; 57-а; 58-бвг; 59-а. 

 

Обучение детей дошкольного возраста 

1.б 2.б в 3. а б 4. а 5. б 6. а б 7. б в 8. а 9. в 10. а б 11. б 12.б 13.а 14. б в 15. а б в; 16-в; 17-с; 

17-с; 18-d; 19-e; 20-с; 21-d 22-в dе; 23-в; 24-авс d; 25-а; 26-ве; 27-авсе; 28-а; 29-в. 

 

Задания для самопроверки студентов 

Вариант 1 
1. Задание. 

Составьте систему вопросов к стандартизированной беседе с ребенком 4-5 и 6-7 лет. Цель: 

выявить уровень развития самооценки дошкольника. 

2. Задача.  
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Маму Дениса (5,5 лет) беспокоит поведение сына. По мнению мамы он находится в 

постоянном движении, спокойным видам досуга предпочитает шумные игры, особенно в 

гостях. Немало проблем и с занятиями: отвечает на вопросы, не задумываясь, не 

выслушав их до конца. Не вырастет ли из сына двоечник и хулиган? 

Вопрос: Как развить в ребенке-непоседе умение сдерживать свои импульсивные желания? 

Вариант 2 

1. Задание.  

Составьте перечень симптомов для проведения структурированного наблюдения за 

поведением ребенка 5-6 лет в группе сверстников. Цель: выявить уровень развития 

самооценки ребенка старшего дошкольного возраста. 

2. Задача. 

Мама Кирилла (6 лет) жалуется воспитателю в детском саду на рассеянность сына. 

Ребенок постоянно «витает в облаках», кажется, что он не слышит обращенную к нему 

речь, часто теряет свои вещи. В то же время у него есть увлечения, которым он посвящает 

много времени: наблюдения за жизнью насекомых, рассматривание детских 

энциклопедий. Не станет ли рассеянность чертой характера сына? 

Вопрос: Можно ли развивать внимание как память или выносливость? 

Вариант 3 

1. Задание. 

Составьте систему вопросов к предстоящему анализу детских работ ребенка 5-7 лет 

(рисунки, поделки, игрушки из бумаги, постройки из песка и др.) Цель: выявить 

отношение ребенка к их выполнению. 

2. Задача. 

Мишу (4.5 л.) с раннего детства окружили заботой две бабушки и дедушка: 

предупреждали малейшее его желание, ограждали от возможных опасностей. Ребенок 

идеально послушен. Скажут «иди» - идет, скажут «садись» - садится. 

Мишину маму тоже в детстве водили за ручку. 

Вопрос: Каковы возможные последствия подобного воспитания? 

Вариант 4 

1. Задание. 

Составьте план наблюдения за поведением ребенка, посещающего детский сад, в форме 

карточки индивидуального развития. Цель: выяснить особенности темперамента и 

характера ребенка. (Возраст – по выбору). 

2. Задача. 

Дима (6 лет) скоро пойдет в школу, а сейчас пока он играет в развивающие компьютерные 

игры. Мама поясняет: «Дима у нас мальчик развитый, смышленый, очень быстро 

соображает по ходу игры. Мы покупаем специальные игры для развития воображения, 

логического мышления. Учиться в школе он будет хорошо». На вопрос, играет ли он в 

«жмурки», подвижные игры, где надо уметь ориентироваться в многомерном 

окружающем мире, мама ответила: «Что вы, его от компьютерных игр не оттащишь…» 

Вопрос: Составьте прогноз успешности обучения Юры в школе. Что вы посоветуете маме 

при подготовке к школе? 

Вариант 5 

1. Задание.  

Игрушки в жизни ребенка имеют очень важное значение. Их может быть много и мало. 

Среди них есть любимые и не очень. Составьте перечень вопросов для беседы с ребенком 

4-6 лет. Цель: выявить мотивы выбора любимой игрушки ребенком-дошкольником. 

2. Задача. 

Иногда будущие первоклассники высказывают следующие опасения относительно 

предстоящей школьной жизни: «В школе двойки будут ставить»; «Играть будет некогда»; 

«В школе программа трудная». 
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Вопрос: Как изменить отношение ребенка к школе, вселить веру в собственные силы? Что 

можно посоветовать родителям будущих первоклассников? 

Вариант 6 

1. Задание. 

Дети подготовительной к школе группы скоро должны идти в школу. Проверьте 

готовность к обучению в школе в стандартизированной беседе по следующим 

направлениям: а) желает ли ребенок узнавать новое; б) как относится к учебной 

деятельности и учебным заданиям; в) умеет ли организовать сам предстоящую 

деятельность – игровую, трудовую, учебную. 

2. Задача.  

Некоторые мамы не торопятся отдавать своих малышей в детский сад: детские 

инфекционные заболевания, отсутствие индивидуального подхода к ребенку – вот 

неполный перечень аргументов против общественного дошкольного воспитания. 

Неработающие мамы считают, что недостаток общения с другими детьми восполняется 

посещением различных кружков, детских развлекательных центров.  

Вопрос: равноценна ли эта замена? 

 

 

 Задания для самостоятельной работы 

Вариант 1 

 План наблюдения рекомендуется тщательно продумать. Каковы особенности 

проведения структурированного наблюдения за деятельностью детей раннего и 

дошкольного возраста? 

 Исследователя интересовало отношение ребенка к школе. Беседу с Мишей (5 лет 5 

мес.) он начал так: «Миша, ты любишь сказки? Какие из них самые любимые?» 

Правильно ли построил беседу исследователь? Составьте свои вопросы для 

выяснения отношения ребенка к школе? 

 Педагог беседует с мамой ребенка. Но в своем рассказе мама не коснулась тех сторон 

жизни ребенка, которые вызывают повышенный интерес педагога, например, сферы 

общения со сверстниками. Составьте вопросы к беседе с родителями воспитанника с 

целью выявления особенностей его взаимоотношений со сверстниками вне детского 

сада. 

 Возможно ли выявить отношение воспитателя к своей деятельности методом 

незаконченных предложений? Укажите критерии количественного и 

качественного анализа полученных данных. 

 

Вариант 2 

 Каковы возможности использования социометрии в образовательном учреждении? В 

чем особенность проведения социометрического исследования с детьми 

дошкольного возраста? 

 Наблюдая за общением детей с родителями, студентка обратила внимание на то, что 

Дима (5 лет 6 мес.) разговаривает с мамой недопустимым тоном. Студентка решила 

выяснить отношение Димы к маме. Подбирая вопросы для беседы с ребенком, она 

сформулировала их следующим образом: «Любишь ли ты маму? А твоя мама 

хорошая? Стараешься ли ты сделать приятное маме? Что же ты, такой большой, а 

маму не слушаешься?» Будет ли достигнута поставленная цель? Сформулируйте 

свои вопросы и обоснуйте требованиями, предъявляемыми к их формулировке. 

 Какие характеристики личности ребенка дошкольного возраста могут быть получены с 

помощью метода анализа продуктов деятельности? Составьте план анализа 

«продукта деятельности». 
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 Определите цель предстоящей беседы с ребенком дошкольного возраста и 

составьте ее план с учетом индивидуальных особенностей детей (замкнутость, 

робость, медлительность и др.).  

Вариант 3 

 Охарактеризуйте беседу с детьми как метод психологического исследования. Как в 

беседе с ребенком установить взаимопонимание, сотрудничество? 

 Студентки во время педагогической практики в детском саду должны были изучить 

интересы детей 5-6 лет, используя метод беседы. Первая студентка задала следующие 

вопросы: Чем ты интересуешься? (Ребенок смущенно молчит.) Тебе нравятся 

машинки? («Да, нравятся»). А рисовать тебе нравится? («Да, нравится»). А 

конструировать тебе нравится? («Да»). Вторая студентка построила беседу таким 

образом: «Расскажи, какие у тебя есть игрушки дома? («Машинки, самолеты…») А у 

тебя есть легковые машинки? Как ты с ними играешь?» («Строю гараж… Улицу строю 

для машинок…Мост делаю…») Проанализируйте вопросы первой и второй 

студенток.  

 Воспитателю необходимо выявить особенности воображения детей 5-7 лет. 

Результаты какой деятельности ребенка нужно изучить, чтобы получить необходимые 

данные? Составьте программу изучения, используя различные методы 

педагогической диагностики. 

 Подготовьтесь к проведению беседы с ребенком 5-7 лет. Цель беседы: выяснить 

особенности изобразительной деятельности и проявление творческих способностей 

ребенка. Опишите последовательность ваших действий, представьте план беседы. 

Вариант 4 

 Анкетирование – один из самых распространенных методов получения самых 

разнообразных сведений о семейной микросреде ребенка. Какие основные 

требования к формулировке вопросов анкеты должен учитывать исследователь? 

 Воспитательница задала Лене (6 лет) такие вопросы: «Умеешь ли ты играть с куклами? 

Любишь ли ты кукол? Справедливо ли ты поступаешь в игре? Ты убираешь игрушки 

после игры?» Можно ли по ответам на эти вопросы судить о том, каков ребенок в 

действительности, какими игровыми умениями он владеет? Сформулируйте вопросы 

таким образом, чтобы его ответы помогли сделать объективные выводы об игровых 

предпочтениях ребенка и основном содержании игровой деятельности. 

 Карты индивидуального развития позволяют воспитателю систематически 

осуществлять педагогическую оценку актуального состояния и развития ребенка в 

группе детского сада. Составьте перечень симптомов для проведения 

структурированного наблюдения с помощью карты индивидуального развития за 

поведением ребенка 3-5 лет в игровой деятельности.  

 Выясните мнение дошкольников об особенностях взаимоотношений между детьми в 

старшей группе детского сада, применяя метод беседы. 

Вариант 5 

 При изучении особенностей изобразительной деятельности ребенка рекомендуют 

анализировать не только «продукты» деятельности, но и процесс создания 

изображения. Почему? Составьте план наблюдения за процессом изображения. 

 Какое влияние на дошкольников оказала прочитанная книга, можно узнать, используя 

метод беседы. Объективность сообщаемых в беседе данных во многом зависит от 

умения педагога выяснять интересующие его факты не столько в форме прямых 

вопросов, сколько косвенным путем. Какова цель применения косвенных и 

проективных вопросов? Выберите произведение детской художественной литературы 

и составьте план беседы с детьми с использованием косвенных вопросов. 

 Проанализируйте представленные вопросы и определите эффективность беседы с их 

использованием: «Хорошо ли тебе в группе? Дружно ли вы играете? Ссоритесь ли вы? 

Как часто? Как ребята считают, вы дружно живете? Можно ли про вас сказать, что вы 
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дружные ребята? Кто из ребят тебе нравится? Почему? Кто с тобой играет? Почему? С 

кем ты никогда не играешь? Почему?» Дополните перечень вопросов или постройте 

свой план беседы, обоснуйте сформулированные вопросы. 

 Студентка во время педагогической практики в детском саду подошла к Коле (5 лет) и 

сказала ему: «Подожди минутку, мне надо с тобой побеседовать!». Мальчик 

остановился и недоуменно посмотрел на нее. Правильно ли поступила студентка, 

решив воспользоваться методом беседы? Какие условия должен соблюдать 

исследователь, применяя метод беседы? 

 

Контрольная работа  
 

Проверяемые компетенции:  ПКС -9 
Написание и защита контрольной работы предусматривает реализацию следующих 

задач: 
- глубокое изучение избранной темы; 

- освоение методов научно-исследовательской работы, подбора и критического 

анализа литературы и фактологического материала; 

- приобретение навыка грамотного оформления работы и ее научного аппарата; 

- выработка умения участвовать в дискуссиях, аргументированно отстаивать свои 

позиции. 

Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к контрольным работам: самостоятельный характер исследования; 

высокий научно-теоретический уровень; актуальность проводимого исследования; связь 

теоретических положений с практикой, с конкретными фактами и проблемами 

экологического развития; наличие элементов научного творчества, формулировка и 

обоснование собственного подхода к дискуссионным проблемам, самостоятельный 

характер изложения материала; оформление в точном соответствии с существующими 

правилами; объем контрольной работы составляет не более 20 - 25 печатных страниц 

текста. 

Основные критерии оценки контрольной работы: 

1. Глубина теоретического анализа, умение разобраться в основных проблемах 

данной темы, знание и понимание основных точек зрения и дискуссионных проблем. 

2. Самостоятельность изложения, творческий подход к рассматриваемой проблеме, 

умение излагать и аргументировать свою точку зрения. 

3. Взаимосвязь теоретических и практических сведений, использование новейшего 

статистического и фактологического материала. 

4. Полнота решения задач, которые поставлены в работе. 

5. Логичность и грамотность изложения материала. 

6. Предоставление работы преподавателю и защита ее в установленные сроки. 

7. Качество оформления работы. 

 

Защита контрольных работ в форме учебной конференции 

Тема. Воспитание и обучение в целостном образовательном процессе ДОО 

 

Вариант № 1 

Подготовить презентации на тему: 

1. Периодизация периода раннего детства. 

2. Н.М. Щелованов, Н.М. Аксарина – основоположники педагогики раннего возраста. 

3. Общие закономерности физического и психического развития детей 

раннего возраста. 

4. Особенности высшей нервной деятельности от рождения до трех лет. 

5. Задачи и средства физического воспитания детей раннего возраста. 
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6. Динамика развития движений детей на первом году жизни. 

7. Особенности организации режима детей первого года жизни. 

8. Методика проведения прогулок с детьми раннего возраста. 

9. Принципы построения режима дня во 2 группе раннего возраста. 

10. Развитие основных движений на втором и третьем году жизни. 

11. Методика развития движений на первом году жизни. 

12. Организация занятий по физической культуре на втором и третьем году жизни. 

13. Задачи и средства умственного воспитания детей раннего возраста. 

14. Особенности речевого развития детей раннего возраста. 

15. Методика проведения занятий по развитию речи в раннем возрасте. 

16. Развитие и становление предметной деятельности от рождения до трех лет. 

15 

17. Формирование предметной деятельности в раннем возрасте в процессе игр- 

занятий. 

18. Развитие игровой деятельности в раннем возрасте. 

19. Организация предметно-игровой среды в группах раннего возраста, 

требования к подбору игрушек. 

20. Развитие у детей потребности в общении со взрослыми и сверстниками. 

21. Развитие изобразительной деятельности в раннем возрасте (этапы развития, 

методика организации занятий по рисованию и лепке). 

22. Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОУ. 

23. Контроль за физическим и психическим развитием детей от рождения до трех лет. 

24. Методика планирования воспитательно-образовательной работы в группах раннего 

возраста 

Тема. Воспитание и обучение в целостном образовательном процессе ДОО 

1. Теоретическая часть: 

 Общая характеристика образовательной области «физическое развитие 

детей дошкольного возраста»: задачи, содержание и средства физического развития 

детей дошкольного возраста. 

 Основы культуры здоровья: понятие и сущность, показатели и критерии. 

 Педагогические технологии воспитания культуры здоровья в дошкольном 

возрасте. 

2. Практическая часть. Проблема воспитания культуры здоровья с учетом 

социальной ситуации развития детей дошкольного возраста (анализ современных 

публикаций). 

 Аннотации к 3-4 источникам. 

 Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью 

выявления динамики в становлении и развитии культуры здоровья ребенка 

конкретной возрастной группы. 

 Разработать рекомендации родителям детей по воспитанию культуры 

здоровья в сотрудничестве с детским садом. 

 

Вариант № 2 

Тема. Воспитание и обучение в целостном образовательном процессе ДОО 

Теоретическая часть: 

 Общая характеристика образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: задачи, содержание и средства. 

 Основы воспитания безопасного поведения дошкольников: задачи и 

содержание работы с детьми в разных возрастных группах. 

 Педагогические технологии воспитания безопасного поведения детей в 

образовательном процессе детского сада: принципы проектирования развивающей 

работы, формы, методы и приемы.  
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Практическая часть. Современные подходы к воспитанию безопасного поведения 

детей дошкольного возраста. 

 Составить 3-4 аннотации. Определить проблемы и пути их решения с учетом 

современных социокультурных условий (источники по выбору студента). 

 Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью 

выявления особенностей безопасного поведения ребенка конкретной возрастной 

группы. 

 Разработать рекомендации родителям детей по воспитанию основ 

безопасного поведения в сотрудничестве с детским садом. 

 

Вариант № 3 

Тема. Проблема развития игровой деятельности дошкольника 

Цель: выявить и охарактеризовать компоненты игровой деятельности ребенка 

дошкольного возраста, оценить влияние предметно-игровой среды на содержание детской 

игры. 

Теоретическая часть: 

 Общая характеристика образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие»: задачи, содержание работы по организации игровой деятельности (по 

программам дошкольного образования). 

 Теоретический анализ проблемы педагогического взаимодействия педагога с детьми 

дошкольного возраста в процессе игровой деятельности. 

 Педагогические технологии развития сюжетно-ролевой игры на примере одной из 

возрастных групп (по выбору). 

Практическая часть.  

 Современные подходы к организации игровой деятельности детей дошкольного 

возраста (анализ публикаций). 

 Составить 3-4 аннотации. Определить проблемы и пути их решения с учетом 

современных социокультурных условий. 

 Разработать рекомендации родителям детей по созданию условий для игровой 

деятельности детей с учетом их возраста и гендерных различий. 

 

Вариант № 4 

Тема. Воспитание и обучение в целостном образовательном процессе ДОО 

 

Цель: исследовать технологии создания портфолио в дошкольном образовании; 

составить программу комплексного изучения ребенка совместно с родителями и 

педагогами ДОУ на основе одной из моделей портфолио. 

Теоретическая часть: 

 Общая характеристика образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие»: задачи, содержание усложнения работы по организации игровой 

деятельности (по программам дошкольного образования). 

 Описание технологии составления портфолио воспитанников детского сада: 

сравнительный анализ подходов. 

Практическая часть.  

 Анализ опыта работы, изложенного в статье Адаменко Л.И. «Портфолио дошкольника 

как инструмент комплексной диагностики». Структура и содержание программы 

изучения ребенка на основе портфолио. 

 Составить 3-4 аннотации. Определить проблемы и пути их решения педагогами 

дошкольного образования с учетом современных социокультурных условий. 

 Самоанализ выполненного задания. 
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Вариант № 5 

Тема. Воспитание культуры поведения и деятельности в дошкольном возрасте. 

3. Теоретическая часть: 

 Общая характеристика образовательной области «социально-

коммуникативное развитие»: задачи, содержание и средства воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 Основы культуры общения, поведения и деятельности: понятие и сущность, 

показатели и критерии педагогической оценки. 

 Педагогические технологии воспитания культуры поведения в дошкольном 

возрасте. 

4. Практическая часть. Проблема воспитания культуры поведения и 

деятельности с учетом социальной ситуации развития детей дошкольного возраста 

(анализ современных публикаций). 

 Аннотации к 3-4 источникам. 

 Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью 

выявления динамики в становлении и развитии культуры поведения ребенка 

конкретной возрастной группы. 

 Разработать рекомендации родителям детей по воспитанию культуры 

поведения в сотрудничестве с детским садом. 

 

Вариант № 6 

Тема. Воспитание и обучение в целостном образовательном процессе ДОО 

Теоретическая часть: 

 Общая характеристика образовательной области «художественно-

эстетическое развитие»: задачи, содержание и средства. 

 Основы литературного развития дошкольников: понятие и сущность, 

показатели и критерии педагогической оценки. 

 Педагогические технологии литературного развития в дошкольном возрасте. 

1. Практическая часть.  

 Проблема использования метода проектов как средства литературного 

развития дошкольников (анализ современных публикаций). 

 Аннотации к 3-4 источникам. 

 Разработать рекомендации родителям детей по чтению художественных 

произведений в сотрудничестве с детским садом. 

 

Вариант № 7 

Тема. Воспитание и обучение в целостном образовательном процессе ДОО 

Теоретическая часть: 

 Общая характеристика образовательной области «художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста»: задачи, содержание и 

средства. 

 Основы художественно-эстетического развития дошкольников: понятие и 

сущность, показатели и критерии педагогической оценки. 

 Педагогические технологии художественного экспериментирования с 

изобразительными материалами в дошкольном возрасте. 

Практическая часть.  

 Проблема использования метода проектов как средства художественного 

экспериментирования дошкольников (анализ современных публикаций). 

 Аннотации к 3-4 источникам. 
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 Разработать рекомендации родителям детей по созданию развивающей 

среды с целью приобщения к художественному творчеству в сотрудничестве с 

детским садом. 

 

Перечень тем дискуссии /учебной конференции 

 

 Проверяемые компетенции ПКС-9 

Примерные темы для дискуссии: 
1. «Зачем ребенку детский сад?» 

2. «Можно ли стандартизировать нестандартизируемое?» 

3. «Что читают наши дети и в какие игры играют?» 

4. «Что стоит за жалобой дошкольника?» 

5. «Лучшая подготовка к школе – беззаботно прожитое детство?» 

 

Критерии и шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принял участие в заседании 

круглого стола, грамотно и правильно задавал или отвечал на поставленные вопросы, 

либо выступил с кратким сообщением по теме «круглого стола» 

- оценка «не зачтено» в случае пассивного участия, отказа от выступления с 

сообщением. 

 

Итоговый контроль по дисциплине 
Итоговой формой контроля и оценки результатов обучения (знаний, умений и 

навыков) по дисциплине является экзамен. Проведение экзамена может носить 

вариативный характер.  

Итоговой контроль по дисциплине включает в себя: 1) устное собеседование по 

содержанию портфолио; 2) защиту контрольной работы исследовательского характера; 

или 3) ответы на экзаменационные вопросы (по выбору студента). 

Экзамену по дисциплине (модулю) предшествуют зачетные занятия (в форме 

текущего контроля) для оценки работы студента в течение семестра, поэтапного 

продвижения студента в саморазвитии профессиональных компетенций, выявления 

характера усвоения им теоретических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умения применять полученные знания в 

постановке и решении учебно-профессиональных задач.  

Текущему контролю подлежат материалы, собранные студентом в портфолио 

при работе с учебными пособиями, текстовыми документами нормативно-правового и 

научно-методического характера, при выполнении практических заданий в ресурсном 

центре БФУ им. И. Канта. Этими материалами студент имеет право воспользоваться на 

практических занятиях в форме семинара-практикума, ролевой игры, заседания круглого 

стола, а также на зачетных занятиях в форме рубежного контроля.  

По итогам зачета выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Дошкольная педагогика с практикумом»  проводится в 

форме текущей, рубежной и итоговой аттестации. 



 38 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится 

в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по ее корректировке; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания 

обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, тестирование, круглый стол, решение задач, творческие 

задания, деловая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий (реферат, презентация); 

▪ по результатам проверки качества отчетов о выполнении практических заданий в 

Ресурсном центре.  

Выполнение заданий предполагает оформление письменных отчетов в 

соответствии с поставленными целями. Отчеты заслушиваются на занятиях по 

дошкольной педагогике и оцениваются.  

Контроль за выполнением студентами каждого вида работ может осуществляться 

поэтапно и служит основанием для предварительной и рубежной аттестации по 

дисциплине. 

Рубежная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости студентов, анализа состояния 

учебной работы, выявления неуспевающих, ликвидации задолженностей. К рубежному 

контролю относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся по результатам 

проведения текущего контроля уровня усвоения знаний (анализ педагогических ситуаций, 

решение учебно-профессиональных задач). 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 

«Дошкольная педагогика с практикумом» в форме экзамена. 

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

учебной программы. Форма проведения экзамена определяется преподавателем (устный – 

по билетам, либо путем собеседования по вопросам; письменная работа, анализ отчетов и 

др.).  

Оценка по результатам экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Все виды текущего и рубежного контроля осуществляются на практических 

занятиях. Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства 

на каждом этапе учитывают это возрастание.  
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Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового 

контроля по дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Доклад, 

презентация 

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося: краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы.  

Тематика рефератов (докладов) 

выдается на занятии, выбор темы 

осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском 

занятии, регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы (докладов) 

Примерные 

проблемы 

исследований: 

особенности 

современного 

дошкольника, его 

субкультуры в 

социокультурных 

условиях; 

технологии 

воспитания и 

обучения ребенка в 

образовательном 

процессе детского 

сада;  

педагогические 

условия развития 

ребенка как субъекта 

общения и 

деятельности 

2 Проблемная, 

задача, кейс, 

ролевая игра 

Отчет о 

выполнении 

практических 

заданий 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема),     

концепция, 

ожидаемый 

результат по игре 

 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

4 Обсуждение 

на «круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

Осуществляется по итогам каждого 

выступления. Оценочные средства, 

позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения представленной 

темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения 

Перечень вопросов 

для обсуждения, 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 
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5 Тест 

 

Проводится семинарских занятиях. 

Позволяет оценить уровень знаний 

студентами теоретического материала 
по дисциплине. Осуществляется на 

бумажных или электронных носителях по 

вариантам. Количество вопросов в 

каждом варианте и времени определяется 

преподавателем. 

Фонд тестовых 

заданий 

 

6 Зачет / 

экзамен 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. 

При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Аудиторное время, отведенное студенту, 

на подготовку - 60 мин. 

Комплект вопросов к 

зачету, экзамену 

 

В ходе промежуточной аттестации оценивается освоение студентами 

содержательных разделов дисциплины. Для этого используются:  

 защита портфолио (личной копилки достижений) - индивидуальных реферативных 

обзоров с анализом педагогического опыта воспитания и развития детей в детском 

саду (анализ наблюдений и научно-методических публикаций в профессиональных 

журналах для педагогов ДОО); 

 отчеты о выполнении заданий педагогического практикума (анализ реальной 

образовательной практики в Ресурсном центре, базовых ДОО) в форме:  

- стандартизированных педагогических наблюдений, направленных на выявление 

особенностей общения дошкольников и организации центров активности в реальном 

образовательном процессе,  

- составленных учебно-профессиональных задач и рекомендаций родителям;  

 конструирование образовательных ситуаций, составление и решение учебно-

профессиональных задач в форме контрольной работы; 

 презентация педагогического проекта (проектирование индивидуальной 

развивающей работы с детьми, разработка перспективных планов, проекта предметно-

пространственной среды). 

 выполнение тестовых заданий и учебно-профессиональных задач. 

В течение семестра каждый студент должен принять активное участие в практических 

занятиях и публично выступить с презентацией своих достижений как 

индивидуально, так и в составе группы.  

К экспертной оценке учебных достижений привлекаются студенты.  

 

Компетентностная шкала 

оценки достижений студентов в ходе промежуточной аттестации 

 

Показатели базовой и специальной профессиональной 

компетентности студента 

(выявляются в ходе промежуточной аттестации) 

Оценка в 

баллах 

Уровень 

- Студент не осознает пробелов в знаниях в области теории и 

технологии развития дошкольников; не готов теоретически и 

практически к изучению и педагогической оценке 

образовательных достижений детей или конструированию 

1–2 балла 

 

0 уровень 

(низкий) 

Предпороговый 
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образовательных ситуаций; 

- игнорирует методические рекомендации при выполнении 

учебно-профессиональных заданий; не выявляет причин 

возникновения своих затруднений; не способен занять 

активную позицию в групповом взаимодействии с 

участниками образовательного процесса; 

- безразличен к будущей профессиональной деятельности, не 

понимает мотивов поведения ребенка и не проявляет 

эмоциональной гибкости в общении с людьми 

- знает психолого-педагогические условия и факторы риска в 

социализации дошкольника, возрастные новообразования;  

- распознает некоторые формы и методы организации 

развивающей работы с детьми, но анализ и интерпретацию 

изучаемого явления подменяет пересказом, описанием фактов; 

- владеет элементарным анализом и экспертной оценкой 

готовых педагогических решений, но затрудняется в 

постановке профессиональных задач и выборе алгоритмов их 

решения; 

- успешно действует на основе алгоритмов деятельности в 

заданных условиях; но не проявляет инициативы в поиске 

выхода из проблемных ситуаций, выходящих за рамки 

учебной информации, требующих нестандартных решений; 

надеется на помощь со стороны; 

- недостаточно развита интеллектуальная и эмоциональная 

гибкость, мотив профессионального выбора неустойчив 

3-5 баллов 

 

1 средний 

уровень 

(репродуктивный) 

Пороговый 

- владеет методами целенаправленного поиска и 

преобразования необходимой информации в организации 

самостоятельной работы; устанавливает системные связи, 

выявляет проблемы и пути их решения при анализе 

педагогического опыта и результатов диагностики;  

- успешно справляется с постановкой типовых учебно-

профессиональных задач; 

- способен эффективно взаимодействовать в микрогруппе, 

критично оценивать учебные достижения студентов в качестве 

эксперта; но испытывает затруднения в решении творческих 

задач; 

- готов к реализации программы саморазвития и 

самообразования, мотивирован на достижение высоких 

результатов в учебно-профессиональной деятельности 

6–8 баллов 

 

2 уровень 

(продуктивный) 

Стандартный 

Студент знает и применяет научные подходы к организации и 

оценке результатов учебно-профессиональной и 

исследовательской деятельности; владеет современными 

технологиями поиска информации и проведения мини-

исследования; демонстрирует глубокое понимание проблем в 

развитии дошкольника и путей их решения в науке и 

практике;  

- готов к постановке и решению творческих 

профессиональных задач, выходящих за рамки инвариантной 

образовательной области;  

- достиг высокого уровня развития информационно-

коммуникативной компетентности, интеллектуальной и 

эмоциональной гибкости; 

9-10 баллов 

 

3 уровень 

(творческий) 

Эталонный 



 42 

- мотивирован на достижение высоких результатов в учебно-

профессиональной деятельности и продолжение образования в 

магистратуре 

 

Перевод баллов в итоговые оценки 

Уровень Общее количество 

баллов 

Оценка 

0 уровень (низкий) 

Предпороговый 

10-15 баллов «неудовлетворительно» 

1 средний уровень (репродуктивный) 

Пороговый 

16-29 баллов «удовлетворительно» 

2 уровень (продуктивный) 

Стандартный 

30-45 баллов «хорошо» 

 

3 уровень (творческий) 46-50 баллов «отлично» 

В ходе итоговой аттестации на экзамене оценивается: теоретическая подготовка 

студента в области педагогических теорий и технологий развития дошкольников и 

степень готовности к разработке и решению профессиональных задач. Формой итоговой 

аттестации также может быть защита педагогического проекта. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

«Дошкольная педагогика с практикумом» 

 

Этапы формирования системы профессиональных компетенций выделены с учетом 

логической и содержательной связи разделов учебной дисциплины.  

На начальном этапе формируются компетенции освоения профессиональной 

лексики, теоретических знаний, необходимых обучающимся для решения простых, 

репродуктивных профессиональных задач. У студентов развиваются умения действовать 

по заданному алгоритму с заранее сформулированными целями, условиями и способами 

практической деятельности. Основной формой учебной работы студента на этом этапе 

выступает педагогический практикум в групповом и парном взаимодействии (анализ 

документов, подготовка тезисов и проблемных вопросов, дискуссия, презентация эссе).  

Основной этап формирования компетенций предполагает усиление 

направленности обучающихся на самостоятельный поиск оптимальных способов решения 

типичных профессиональных задач на основе применения освоенных знаний (учебные 

пособия) и умений работы с научно-методическими публикациями в целях изучения 

педагогического опыта. Студенты также анализируют нормативно-правовые документы, 

знакомятся с инновационным опытом в реальном образовательном процессе дошкольной 

организации, приобретают навыки взаимодействия с детьми и педагогами в детском саду. 

Практические задания для студентов на основном этапе представляют собой 

профессиональные задачи, решение которых требует применения комплекса 

педагогических умений – аналитических, проектировочных, организаторских, 

самообразовательных и других. При этом решение профессиональных задач происходит в 

контексте игровых (ролевых) ситуаций взаимодействия с участниками образовательных 

отношений. Основной этап формирования общепрофессиональных компетенций 

завершается подведением итогов в форме презентации контрольной работы и защиты 

портфолио.  

На последнем, завершающем этапе изучения дисциплины, студенты достигают 

итоговых показателей по заявленным компетенциям – применяют необходимый 

объем знаний и демонстрируют умения проектирования карт педагогических наблюдений, 

протоколов бесед с детьми, проведения игровых обучающих ситуаций. Важно 
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сформировать мотив не только воспроизводить действия на основе готовых образцов 

(подвижная или дидактическая игра), но и использовать адекватные способы действий в 

целях решения конкретной профессиональной задачи.  

В представленной ниже таблице «Формирование компетенций ПК-6, ПК-7 

определено усложнение содержания образовательной деятельности обучающихся на 

каждом этапе изучения дисциплины.  

Формирование компетенций ПКС-9 происходит в три этапа: 

 

Наименование 

этапов 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

Когнитивный (знания) - Изучение правовых, теоретико-

методологических и психолого-

педагогических основ дошкольного 

образования с учетом требований ФГОС 

- Сравнительный анализ теоретических основ 

и общемировых тенденций развития системы 

дошкольного образования в России и за 

рубежом 

ПКС-9  

Инструментальный 
(выбор педагогических 

средств) 

Анализ профессиональных задач (функций, 

трудовых действий) специалистов в сфере 

сопровождения, воспитания и развития 

ребенка в разных видах деятельности 

-Экспертная оценка психолого-

педагогических условий организации 

образовательного процесса в ДОО: режим 

дня, принципы создания предметно-

развивающей среды в возрастных группах; 

личностно развивающий характер 

взаимодействия педагогов с детьми 

ПКС-9  

Праксеологический 
(опыт решения типовых 

профессиональных задач) 

-Проектирование образовательных ситуаций 

(вариативной модели) образовательной 

деятельности с детьми на основе системно-

деятельностного подхода, а также освоение 

различных профессиональных позиций в 

общении с детьми: организация игр с 

правилами и творческих, разных видов 

продуктивной и познавательной 

деятельности 

-Проектирование карт педагогических 

наблюдений и индивидуального развития 

ребенка 

ПКС-9 

Принцип комплексного характера оценивания результатов обучения студентов по 

данной дисциплине выдвигает требование учета поэтапного продвижения обучающихся в 

освоении компетенций в условиях учебно-профессиональной деятельности или 

максимально приближенных к ней, с «погружением» в реальный образовательный 

процесс дошкольной организации.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

Показатель в системе оценивания компетенций обучающихся по данной 

дисциплине представляет собой формализованное описание основных параметров 

процесса и результата деятельности студента на основе группы компетенций.  
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Объектом оценивания в форме текущего контроля с учетом групп компетенций 

ПК-6 и ПК-7 являются: 1) процесс выполнения учебного задания; 2) продукт 

образовательно-профессиональной деятельности студента. Примером процесса 

выполнения учебного задания может быть участие в групповом взаимодействии на 

семинаре, в ролевой игре, в организации совместной образовательной деятельности с 

детьми в Ресурсном центре, а продуктом деятельности студента – реферативный обзор, 

проблемные вопросы к дискуссии, проектирование ситуаций общения с детьми, карт 

индивидуального развития и др.  

Объектом оценивания в форме рубежного контроля также выступает как 

процесс, так и продукт более сложной образовательно-профессиональной деятельности, 

требующей применения всех ее компонентов в процессе решения студентом учебно-

профессиональной задачи. Например, подготовка и проведение педагогического 

наблюдения в ресурсном центре с постановкой индивидуальной цели саморазвития 

профессиональных компетенций, изучение и анализ особенностей игровой деятельности 

детей в процессе включенного наблюдения, подготовку и защиту портфолио.  

Поскольку данная учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и 

призвана формировать сразу несколько общепрофессиональных и педагогических 

компетенций, критерии оценки целесообразно определять в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 

отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучающимся уровня 

самостоятельности в применении полученных знаний, умений и навыков.  

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по учебной 

дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех 

компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения : учебник / 

под. ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 

464 с. - ISBN 978-5-496-00013-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1836800 (дата обращения: 10.02.2022). – Режим 

доступа: по подписке.  

2. Тундалева, И.С. Дошкольное образование : учебное пособие / И.С. Тундалева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 223 с. — (Среднее профессиональное образование). 

— DOI 10.12737/1039882. - ISBN 978-5-16-015540-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039882 (дата обращения: 10.02.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Абраухова, В. В. Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО : 

учебное пособие / В. В. Абраухова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 116 

с. - ISBN 978-5-4499-1669-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841742 (дата обращения: 10.02.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Дополнительная 

4. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста : 

учебник / С.А. Козлова, А.Ш. Шахманова, Е.О. Полосухина, Л.А. Каченовская. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 237 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5ca5ab3e550710.93813738. - ISBN 978-5-16-014068-1. - Текст : 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1523862 (дата обращения: 

10.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

5. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста : 

учебник / С.А. Козлова, А.Ш. Шахманова, Е.О. Полосухина, Л.А. Каченовская. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 236 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-016153-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1205993 (дата обращения: 10.02.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

6. Дошколенок.ру: сайт. 

7. Галигузова Л.Н., Мещерякова-Замогильная С.Ю. Дошкольная педагогика: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. – 284 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

8. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие. – М.: 

Академия, 2019. – 432 с.  

9. Коротаева, Е.В.   Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. В. Коротаева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. 

— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07965-4. 

10. Козлова С.А., Флегонтова Н.П. Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста: учебник и практикум для академического бакалавриата. – 

М.: Юрайт, 2017. – 202 с.  

11. Микляева Н.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 

2017. – 434 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

12. Коломийченко Л.В. Методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 

2018. –210 с. 

13. Ежкова, Н. С.   Дошкольная педагогика : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10152-2. 

14. Смирнова, Е. О.   Психология и педагогика игры : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 223 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00219-5. 

Программно-нормативные документы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10. 2013 № 1155 // Российская газета. 

- Федеральный выпуск №6241. – 25 ноября 2013. http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-

standart-dok.html 

2. Методические рекомендации к Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-

09-2015.pdf Дата обращения 10 октября 2015 г.  

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

https://mcko.ru/uploads/poop_do_v-reestr-46bbc62e28676c7a.pdf Дата обращения 25 мая 

2015 г.  

 

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 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf
https://mcko.ru/uploads/poop_do_v-reestr-46bbc62e28676c7a.pdf
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 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 специализированное ПО (при наличии): 

 

 

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. 

5.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Детская художественная литература». 

  

 Цель освоения дисциплины «Детская художественная литература» – дать целостное 

представление о детской литературе как художественной и художественно-педагогической 

естественной составляющей русской и мировой литературы, овладение которой позволит 

будущему педагогу реализовывать цели и задачи его профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения образовательной про-

граммы (ИДК) 

Результаты обучения 

по дисциплине  

ПКС-9. Спосо-

бен конструи-

ровать содер-

жание образо-

вательных об-

ластей соот-

ветствующего 

уровня образо-

вания,  в соот-

ветствии с тре-

бованиями фе-

деральных гос-

ударственных 

образователь-

ных стандар-

тов, с уровнем 

развития со-

временной 

науки и с уче-

том возраст-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся 

ПКС-9.1. Знать приоритетные направления раз-

вития образовательной системы РФ, современ-

ные тенденции развития дошкольного образова-

ния; специфику дошкольного образования и осо-

бенностей организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста; основные психологиче-

ские подходы: культурно-исторический, деятель-

ностный и личностный; основы дошкольной пе-

дагогики, включая классические системы до-

школьного воспитания; общие закономерности 

развития ребенка в раннем и дошкольном воз-

расте; перечень и содержательные характери-

стики документации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса; теорию 

и технологии учета возрастных особенностей 

обучающихся; закономерности проектирования 

образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей 

с нарушениями речи.  

ПКС-9.2. Уметь разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-педагогиче-

ские технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; планировать образователь-

ную работу в группе детей раннего и/или до-

школьного возраста в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программами; участвовать в планировании и 

корректировке образовательных задач (сов-

местно с психологом и другими специалистами) 

по результатам мониторинга с учетом индивиду-

альных особенностей развития каждого ребенка 

раннего и/или  дошкольного возраста; проекти-

ровать и реализовывать образовательный и кор-

рекционно-развивающий процесс с учётом осо-

бенностей развития детей с нарушениями речи. 

Знать: 

- детскую литературу 

как вполне самостоя-

тельное историко-ли-

тературное явление, 

отражающее общие 

тенденции развития 

отечественной и ми-

ровой культуры, ли-

тературы, а также пе-

дагогической мысли; 

- монографическое 

творчество выдаю-

щихся детских писа-

телей, как русских, 

так и принадлежа-

щих мировой куль-

туре, но «обретших 

вторую культурную 

родину» в России;  

- наизусть корпус 

стихотворных и (ча-

стью) прозаических 

текстов, обязатель-

ных при работе с 

детьми дошкольного 

возраста.  

Уметь: 

- демонстрировать на 

практике владение 

художественными 

жанрами: литератур-

ная сказка (стилиза-

ция, пародия, др.), за-

гадка, рассказ (в ос-

нове которого – ди-

намичный увлека-

тельный сюжет) и 

т.д.; 



 

 

ПКС-9.3. Владеть навыками конструирования 

всех видов развивающих деятельностей до-

школьника (игровой, продуктивной, познава-

тельно-исследовательской); технологиями проек-

тирования образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями речи; ИКТ-ком-

петентностями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки образо-

вательной работы с детьми раннего и дошколь-

ного возраста 

- самостоятельно, ис-

ходя из имеющихся 

теоретико-литера-

турных знаний, ана-

лизировать произве-

дения детской лите-

ратуры разных видов 

и жанров; 

- определять, для ка-

кого возраста пред-

назначены детские 

книги, каково их при-

мерное содержание, 

образовательно-вос-

питательное и эсте-

тическое значение. 

Владеть: 

- навыками анализа 

художественного 

текста, имеющему 

своим адресатом ре-

бёнка; 

- навыками диалоги-

ческого общения с 

ребенком о прочи-

танных произведе-

ниях; 

- навыками критиче-

ской оценки творче-

ства писателей для 

детей и отдельных 

книг для чтения де-

тей 

ПКС-10. Спо-

собен осу-

ществлять об-

разовательный 

процесс, вклю-

чая мотивацию 

учебно-позна-

вательной дея-

тельности, на 

основе исполь-

зования совре-

менных пред-

метно-методи-

ческих подхо-

дов и образо-

вательных тех-

нологий, в том 

числе в совре-

ПКС-10.1. Знать особенностей организации ра-

боты с детьми раннего и дошкольного возраста; 

общие закономерности развития ребенка в ран-

нем и дошкольном возрасте; основные подходы, 

принципы, виды и приемы современных педаго-

гических технологий; условия выбора образова-

тельных технологий для достижения планируе-

мых образовательных результатов обучения; тео-

рию и методы управления образовательными си-

стемами, теории физического, познавательного  

и  личностного развития детей раннего и до-

школьного возраста, требования к оснащению и 

оборудованию; современные педагогические 

технологии реализации компетентностного под-

хода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; правила внутрен-

него распорядка; правила по охране труда и тре-

бования к безопасности образовательной среды; 

закономерности реализации образовательного и 

Знать: 

- современные тен-

денции развития дет-

ской литературы; 

- ключевые теорети-

ческие понятия дет-

ского фольклора и 

детской литературы; 

- книги и произведе-

ния ведущих писате-

лей – русских, зару-

бежных; знать дет-

скую периодическую 

печать.  

Уметь: 

- выразительно чи-

тать произведения (в 

том числе и незнако-



 

 

менной цифро-

вой образова-

тельной среде 

коррекционно-развивающего процесса с учётом 

особенностей развития детей с нарушениями 

речи.  

ПКС-10.2. Уметь использовать достижения оте-

чественной и зарубежной методической мысли, 

современных методических направлений и кон-

цепций для решения конкретных задач практиче-

ского характера; организовывать виды деятель-

ности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная,  познавательно-исследова-

тельская, игра (ролевая, режиссерская, с прави-

лом), продуктивная; конструирование, создания 

широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечения игрового 

времени и пространства; применять методы фи-

зического, познавательного и личностного разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста в со-

ответствии с образовательной программой орга-

низации; использовать методы и средства ана-

лиза психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и развития на следу-

ющих уровнях обучения; выстраивать партнер-

ское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач, 

использовать методы и средства для их психо-

лого-педагогического просвещения; реализовы-

вать образовательный и коррекционно-развиваю-

щий процесс с учётом особенностей развития де-

тей с нарушениями речи. 

ПКС-10.3. Владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (игровой, продук-

тивной, познавательно-исследовательской); тех-

нологиями реализации образовательного и кор-

рекционно-развивающего процесса с учётом осо-

бенностей развития детей с нарушениями речи; 

ИКТ-компетентностями, необходимыми и доста-

точными для реализации и оценки образователь-

ной работы с детьми раннего и дошкольного воз-

раста    

мые) после непро-

должительной пред-

варительной подго-

товки, следить за 

своей речью; 

- самостоятельно 

подготовить краткое 

сообщение о писа-

теле, привлекая его 

книги и литературу о 

нем; 

- составить книжную 

выставку – автор-

скую, тематическую. 

Владеть: 

- навыками использо-

вания достижений 

отечественной лите-

ратуры в социально-

культурной деятель-

ности; 

- навыками аналити-

ческого подхода к ху-

дожественному тек-

сту, адресованному 

читателю-ребенку; 

- навыками 

выразительного 

чтения 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Детская художественная литература» представляет собой дисциплину 

вариативной 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 ауди-

торной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеауди-

торной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период ат-

тестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной ин-

формационно-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 со студентами очной формы обуче-

ния. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме тру-

доемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной ча-

сти осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожи-

даемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Детская литература как учебный пред-

мет 

Понятие о детской литературе как органической 

части общей литературы. Специфические осо-

бенности восприятия текста читателем-школь-

ником. Понятие о детской книге как особой 

форме издания. Понятие о круге детского чте-

ния, его составляющих и важнейших характери-

стиках. Значение детской литературы в обуче-

нии, воспитании и развитии младших школьни-

ков 

2 Произведения устного народного 

творчества в детском чтении 
Малые жанры фольклора: пословицы, пого-

ворки, загадки, дразнилки, песенки. Русские 

народные сказки, их классификация и жанровые 

особенности 

3 Развитие детской литературы в XII-

XVII веках 
Первые детские учебные книги (буквари, аз-

буки, азбуковники), потешные листы. Произве-

дения древнерусской литературы, адаптирован-

ные для детского чтения: жития, хождения, во-

инские и бытовые повести. Первые переводные 

произведения для детей. Светский характер 

книгопечатания в эпоху петровских реформ, ре-

форма кириллицы. Появление детских книг, 



 

 

прямо адресованных читателям-детям (1717 – 

«Юности честное зерцало, или Показания к жи-

тейскому обхождению»; «Атлас», «Руководство 

по географии»). Тенденция включения произве-

дений русских писателей – классиков в детское 

чтение. Развитие энциклопедической книги для 

детей; «Мир в картинках» Я.А.Коменского. Ста-

новление детской журналистики: просветитель-

ская и издательская деятельность Н.И.Новикова 

4 Детская литература первой половины 

XIX века  
Нравоучительность как отличительная черта 

литературы для детей: Басни (Эзоп, Лафонтен, 

И.А.Крылов). Классика детской литературы: 

сказки В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, А.А. Ер-

шова, стихи и сказка М.Ю.Лермонтова, истори-

ческие повести А.О.Ишимовой для детей. Авто-

биографическая повесть в творчестве писателей 

Х1Х в. (С.Т.Аксаков, Л.Н.Толстой, А.И.Свир-

ский и др.). В.Г.Белинский как основоположник 

теории детской художественной литературы. 

В.Г.Белинский о выделении классического 

круга детского чтения 

5 Детская литература второй половины 

XIX века  
Темы, жанры, герои и специфические особенно-

сти детских книг русских писателей-классиков 

(Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, К.М. Станюкович, 

Д.Н.Мамин-Сибиряк, В.М.Гаршин, А.П.Чехов, 

Н.Д.Телешов). Поэты-лирики – А.В.Кольцов, 

И.С.Никитин, А.К.Толстой, Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет и др. Писателипедагоги: К.Д.Ушин-

ский, Л.Н.Толстой. Новые типы учебных книг. 

Фундаментальные труды по библиографии дет-

ской литературы (В.И.Водовозов, Ф.Г.Толль) и 

первые исследования (О.Рогова, Н.В.Чехов) 

6 Детская литература советской  

эпохи 
Первые советские книги для детей, вошедшие в 

золотой фонд детской литературы: Проза: 

П.Бляхин «Красные дьяволята», Ю.Олеша «Три 

толстяка», Б.Житков «Морские истории», В.Би-

анки «Лесные домишки», М.Ильин «Который 

час?» Поэзия: С.Я.Маршак, В.В.Маяковский, 

К.И.Чуковский. Вопрос о возможной классифи-

кации детской литературы советской эпохи:  

1. Художественные повести и рассказы: Л.Кас-

силь, В.Катаев, Н.Богданов, Ю.Коваль и др. 2. 

Поэзия для детей: Е.Благинина, Д.Хармс, 

А.Барто, Б.Заходер и др.  

3. Литературная сказка, приключения: А.Тол-

стой, А.Некрасов, А.Волков, Е.Шварц, В.Губа-

рев, и др.  

4. Научно-художественная проза: Е.Чарушин, 

И.Соколов-Микитов, Г.Скребицкий и др.  

5. Историческая книга: В.Панова, Е.Озерецкая, 

Я.Гордин, О.Тихомиров. Создание новой си-



 

 

стемы оформление детских книг: В.Маяков-

ский, Н.Тырса, В.Лебедев, Ю.Васнецов, В.Кана-

шевич и др. 

7 Современная детская  

литература 

Общая характеристика состояния современной 

детской литературы: виды, жанры, темы, типы 

изданий. Развитие профессиональной критики 

детской литературы 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Детская литература как учебный предмет 

Тема 2. Произведения устного народного творчества в детском чтении.  

Тема 3. Развитие детской литературы в ХII-ХVII вв. 

Тема 4. Детская литература 1 половины Х1Х века  

Тема 5. Детская литература 2-ой половины Х1Х века  

Тема 6. Детская литература советской эпохи  

Тема 7. Современная детская литература  

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Детская литература как учебный предмет 

Тема 2. Произведения устного народного творчества в детском чтении.  

Тема 3. Развитие детской литературы в ХII-ХVII вв. 

Тема 4. Детская литература 1 половины Х1Х века  

Тема 5. Детская литература 2-ой половины Х1Х века  

Тема 6. Детская литература советской эпохи  

Тема 7. Современная детская литература  

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

1. Прочитать тексты из списка литературы для обязательного чтения. 

2. Оформить читательский дневник. 

3. Выучить наизусть произведения указанных авторов данного периода. 

4. Подготовиться к дифференцированному зачету по дисциплине. 

 

Тексты для чтения 

 

1. Мифы народов мира. Мифы древней Греции.  

2. Библия для детей.  

3. Сказки народов мира (7-10).  

4. Русские народные сказки (3-4 каждого жанра).  

5. Деятельность В. Даля, В. Афанасьева, Л.Н. Толстого, А.К. Толстого, А.Н. Толстого 

и др. Екатерина  

6. Сказка о царевиче Хлоре. Сказка о царевиче Февее.  

7. Жуковский В.А. Сказки: Спящая царевна. Сказка о царе Берендее. Сказка об Иване-

царевиче и Сером волке. Тюльпановое дерево и др. Стихи. 

8. Пушкин А. С. Все сказки, поэма «Руслан и Людмила».  

9. Ершов П. П. Конек-Горбунок.  

10. Крылов И.А. Басни ( 2 наизусть по выбору).  



 

 

11. Погорельский А. «Черная курица, или Подземные жители».  

12. Одоевский В. Ф. Городок в табакерке. Мороз Иванович. Индийская сказка о четы-

рех глухих. Царь-девица. Столяр. Разбитый кувшин. Бедный Гнедко. Сирота. Серебряный 

рубль. Открытки из журнала Маши. Анекдоты о муравьях. Червяк и др.  

13. Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука. Аленький цветочек.  

14. Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Темы. Исповедь отца. Дворец. Дима. Счастли-

вый день. Волшебница Ашам. Хитрая девочка. Счастье. Попугай. Черный принц.  

15. Ушинский К.Д. Учебные книги: Детский мир. Родное слово. Произведения: Два 

плуга. Охотник до сказок. Не ладно скроен, да крепко сшит. Лиса и козел. Плутишка кот. 

Четыре желания. Проказы старухи-зимы. Лиса и журавль. Весна идет. Солнце и радуга. 

Вершки и корешки. Утренние лучи. Дети в роще. История одной яблоньки. Как рубашка в 

поле выросла. Бишка. Васька. Лошадка. Гуси и др. Некрасов Н.А. Дедушка Мазай и зайцы. 

Генерал Топтыгин. Соловьи. Школьник. Дядюшка Яков. Пчелы. Накануне светлого празд-

ника. Крестьянские дети. Несжатая полоса. Плач детей. Песня Еремушке. Железная дорога. 

Перед дождем.  

16. Кольцов А.В. Сб.: Песня пахаря (1 стихотворение наизусть).  

17. Суриков И.З. Детство. В ночном. На реке. Зимой. Заря. Горе и др. (1 стихотворение 

наизусть).  

18. Никитин И.С. Русь. Утро. Встреча зимы. Помню я: бывало, няня… Дедушка. Утро 

на берегу озера и др. (1 стихотворение наизусть).  

19. Толстой А.К. Колокольчики мои… Бор сосновый в стране одинокой стоит… Ты 

знаешь край, где все обильем дышит… Шумит на дворе непогода… По гребле неровной и 

тряской… Колодники. Осень. Обсыпается весь наш бедный сад. Вот уж снег последний в 

поле тает и др.  

20. Фет А.А. Весна. Лето. Осень. Зима. Снега. Весенний дождь. Я пришел к тебе с 

приветом… Мама! глянь-ка из окошка… Ласточки пропали… и др. (1 стихотворение 

наизусть).  

21. Тютчев Ф.И. Гроза. Зима недаром злится. Весенние воды и др. (1 стихотворение 

наизусть).  

22. Майков А.Н. Сенокос. Осень. Ласточки и др. (1 стихотворение наизусть).  

23. Плещеев А.Н. Нищие. Ожидания. Бабушка и внучек. Травка зеленеет и др. (1 сти-

хотворение наизусть).  

24. Григорович Д. В. Гуттаперчевый мальчик.  

25. Гаршин В.М. Сказка о жабе и розе. Лягушка-путешественница.  

26. Толстой Л.Н. Произведения «Азбуки» и «Новой Азбуки», «Лев и собачка».  

27. Чехов А. П. Ванька. Мальчики. Детвора. Спать хочется. Каштанка. Белолобый. 

Володя. Беглец. Событие и др.  

28. Мамин-Сибиряк Д. Н. Зимовье на Студеной. Приемыш. Постойко. Емеляохотник. 

Серая Шейка. Богач и Еремка. Вертел. Кормилец. В каменном колодце. Сигнал. Алену-

щкины сказки.  

29. Короленко В.Г. Дети подземелья (в изданиях для взрослых носит название «В дур-

ном обществе»). Слепой музыкант. Феномен. Куприн А.И. Белый пудель. Слон. Барбос и 

Жулька. Изумруд. В зверинце. Ю-ю. Синяя звезда. Четверо нищих. В недрах земли. Чудес-

ный доктор. Скворцы. Андреев Л. Н. Петька на даче. Ангелочек. Кусака.  

30. Горький А.М. Статьи о детской литературе: О темах. О сказках. Человек, уши ко-

торого заложены ватой. О безответственных людях и детской книжке наших дней Литера-

туру – детям. Произведения: Детство. Утро. Воробьишко. Случай с Евсейкой. Самовар. Про 

Иванушку-дурачка. Яшка. Дед Архип и Ленька. Встряска. Валашская сказка. Сказки об 

Италии (Заветы рыбака. Пепе. Сердце матери).  

31. Маяковский В.В. Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий. Что 

такое хорошо и что такое плохо. Гуляем. Что ни страница, то слон, то львица. Эта книжечка 



 

 

моя про моря и про маяк. Конь-огонь. Кем быть? Прочти и катай в Париж и Китай. Тучкины 

штучки.  

32. Блок А.А. Ворона. Вербочки. Зайчик.  

33. Бунин И.А. Детство. Листопад. Змея и др стихи.  

34. Бальмонт К. Сб. Солнечная пряжа (стихи по выбору).  

35. Есенин С.А. Береза. Черемуха. С добрым утром… Ночь. Корова. Песнь о собаке. 

Собаке Качалова. Пороша. Поет зима – аукает… Нивы сжаты, рощи голы… и др. (1 стихо-

творение наизусть) 

36. Саша Черный. Сб. «Детский остров»: Что кому нравится. Дневник фокса Микки. 

Приставалка. Про Катюшу. Воробей. Волк. Сверчок. Храбрецы. Мой роман и др.  

37. Поэзия обэриутов для детей: Д. Хармс, В. Владимиров, Н. Заболоцкий (2-3 стихо-

творения каждого автора).  

38. Толстой А.Н. Сорочьи сказки. Русалочьи сказки. Сказки для детей. Детство Ни-

киты. Золотой ключик, или Приключения Буратино. Фантастические повести (1 по выбору).  

39. Аверченко А.Т. Рассказы из циклов: О маленьких для больших. Шалуны и ротозеи. 

Дети.  

40. Чуковский К.И. Стихотворные сказки: Айболит. Мойдодыр. Тараканище. Муха-

Цокотуха. Бармалей. Телефон. Федорино горе. Путаница. Краденое солнце. Стихи. От двух 

до пяти.  

41. Платонов А.П. Сб. сказок «Волшебное кольцо»: Неизвестный цветок. Безручка и 

др.  

42. Маршак С.Я. Теремок, другие сказки, сказки-пьесы, стихии переводы. Литера-

турно-критические статьи о детской литературе.  

43. Михалков С. В. Стихи и пьесы для детей. Басни.  

44. Барто А.Л. Циклы стихов: Игрушки. Снегирь. Мы с Тамарой. Все учатся. Вовка – 

добрая душа. Дедушкина внучка. Младший брат. По дорожке, по бульвару. За цветами в 

зимний лес.  

45. Олеша Ю.К. Три толстяка.  

46. Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. Волков А.М. Волшебник Изумрудного города и др.  

47. Пантелеев Л. Республика Честное слово. Маринка. На ялике. Долорес. Рассказы о 

Белочке и Тамарочке. Буква ТЫ. Настенька.  

48. Житков Б. С. Морские истории. Плотник. Сквозь дым и пламя. Телеграмма. Про 

слона. Про волка. Про обезьянку. Пудя. Как я ловил человечков и др. Что я видел.  

49. Ильин М.М. Рассказы о вещах. Рассказы о том, что тебя окружает.  

50. Бианки В.В. Сказки и рассказы (3-4 по выбору). Лесная газета. Руководство для 

игры в "Новеллино".  

51. Пришвин М.М. Рассказы из цикла «Золотойлуг» (по выбору): Лисичкин хлеб. Бе-

рестянаятрубочка. Дедушкин валенок и др. Сказка-быль "Кладовая солнца".  

52. Паустовский К..Г. Летние дни. Мещерская сторона. Теплый хлеб. Корзина с ело-

выми шишками. Барсучий нос. Стальное колечко. Кот-ворюга и др.  

53. Чарушин Е.И. Рассказы: Воробей. Зайчата. Медведица и медвежата и др. 

54. Скребицкий Г А. На пороге весны. Крылатые соседи и др.  

55. Сладков Н.И. Подводная газета. Сорочьи тараторки. Белые тигры и др.  

56. Сахарнов С.В. Разноцветное море.  

57. Снегирев Г.Я. Верблюжья варежка. Ворон. Медвежата с Камчатки и др.  

58. Троепольский Г. Белый Бим, Черное Ухо.  

59. Шим Э.Ю. Сказки: Сочини стихи, машина! Дятел, синица, пищухи и поползень. 

Как воробей теплый угол искал. Приключения зайца. Слепой дождик. Снег и кисличка. 

Сборники: Сказки, найденные в траве. Перекресток.  

60. Романовский С.Т. Лукошко.Град. Белый конь. Синяя птица. Озеро Емельяна Пу-

гачева.  



 

 

61. Шварц Е.Л. Два брата. Сказка о потерянном времени. Рассеянный волшебник. Два 

клена. Красная Шапочка. Снежная королева. Золушка. Голый король. Дракон. Обыкновен-

ное чудо.  

62. Носов Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей. Бобик в гостях у Барбоса. Юмо-

ристические рассказы и повести для детей (2—3 по выбору).  

63. Катаев В. П. Цветик-семицветик. Дудочкаи кувшинчик. Сын полка.  

64. Драгунский В.Ю. Денискины рассказы.  

65. Коваль Ю.И. Рассказы (сборники: Чистый Дор. Капитан Клюквин) Сборник «По-

лынные сказки» Одна из повестей по выбору: Недопесок. Наполеон. Пять похищенных мо-

нахов. Шамайка и др.  

66. Губарев В., МелентьевА., Крапивин В., Булычев К. (по одному произведению по 

выбору).  

67. Алексин А. Очень страшная история. Третий в пятом ряду и др.  

68. Погодин Р.П. Книжка про Гришку (или другая повесть для детей).  

69 Белов В.И. 3—4 рассказа для детей.  

70. Заходер Б.В. Стихи, переводы, сказки. Благинина Е.А. Стихи. Аким Я.Л. Стихи. 

Берестов В.Д. Стихи. Коринец Ю.И. Переводы и стихи.  

71. Токмакова И.П. Стихи. Аля, Кляксич и буква «Я».  

72. Перро Ш.. Сказки.  

73. Дж.Родари. Приключения Чипполино. Поезд стихов. Сказки по телефону.  

74. Гримм Я. и В. Сказки. 

75. Гофман Э. Т.А. Щелкунчик, или Мышиный король.  

76. Гауф В. Калиф-аист. Маленький Мук. Карлик Нос. Холодное сердце.  

77. Андерсен Х.-К. Снежная королева. Дикие лебеди. Дюймовочка. Огниво. Соловей.  

78. Лагерлёф С. Путешествие Нильса с дикими гусями. Легенды о Христе. 

79.  Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес. Алиса в Зазеркалье. Милн А.. Винни-Пух и все-

все-все.  

80. Линдгрен А. Трилогия о Карлсоне. Пеппи Длинный Чулок. Книги для семейного 

чтения под редакцией Н.П.Михальской: "Плаванье к далеким берегам". (М., 1995) и др. 

 

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 со студентами 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 студентами в форме самосто-

ятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студен-

тов 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 уточня-

ющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуа-

ций. 

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 кон-

троли-руе-

мой компе-

тенции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам форми-

рования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Детская литература как учеб-

ный предмет 

ОПК-9 

ОПК-10 

Опрос, контрольная работа 

Произведения устного народ-

ного творчества в детском чте-

нии 

ОПК-9 

ОПК-10 

Опрос, контрольная работа 



 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс кон-

троли-руе-

мой компе-

тенции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам форми-

рования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Развитие детской литературы в 

XII-XVII веках 

ОПК-9 

ОПК-10 

Опрос, контрольная работа 

Детская литература первой по-

ловины XIX века  

ОПК-9 

ОПК-10 

Опрос, контрольная работа 

Детская литература второй по-

ловины XIX века  

ОПК-9 

ОПК-10 

Опрос, контрольная работа 

Детская литература советской  

эпохи 

ОПК-9 

ОПК-10 

Опрос, контрольная работа 

Современная детская  

литература 

ОПК-9 

ОПК-10 

Опрос, контрольная работа 

 

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

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

 

Комплекс тестовых заданий 

Целью тестирования является закрепление, углубление и систематизация знаний сту-

дентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; проведение тести-

рования позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и объективизировать процедуру 

оценки знаний студента. 

1. Выделите правильный вариант ответа: «Слово «фольклор» заимствовано из?» 

1) греческого 

2) латинского 

3) английского 

4) русского 

 

2.Выделите правильный вариант ответа: «у словесного творчества две формы: письменная 

и устная. 

1) литература 

2) театр 

3) кино 

4) фольклор 

 

3.Выберите правильный вариант ответа: «жанры детского фольклора: 

1) скороговорки       

2) загадки 

3) пословицы       

4) былины 

5) заклички        

6) пестушки  

7) потешки         

8) колыбельные песни 

9) легенды           

10) считалки 

11) перевертыши       

12) баллады 

13) прибаутки       

14) поговорки  



 

 

15) драма        

16) свадебные песни 

4. Выделите правильный вариант ответа: «Признак роднит фольклор и древнерусскую ли-

тературу: 

1) актуальность 

2) анонимность 

3) историзм 

4) рукописность 

5) синкретизм 

 

5. Выделите правильный вариант ответа: «: какой это жанр?»: 

Потягушки – потягунушки, 

Поперёк – толстунушки, 

А в ножки – ходунушки, 

А в ручки – хватунушки, 

А в роток – говорок, 

А в голову – разумок. 

1) поговорка 

2) скороговорка 

3) пестушка 

4) закличка 

 

6.Выделите правильный ответ: «Какой это жанр?» 

«Стучит, бренчит по улице, 

Фома едет на курице, 

Тимошка на кошке- 

Туды ж по дорожке». 

1) потешка 

2) прибаутка 

3) небылица 

4) дразнилка 

 

7.Выделите правильный вариант ответа: « Возник научный интерес к сказкам во времена - 

это: 

1) XVII 

2)XVIII 

3)XIX 

4) ХХ 

 

8. Выделите правильный вариант ответа: « Экспозицию сказки в народе называли: 

1) завязка 

2) запев 

3) зачин 

4) исход 

5) преамбула 

 

9.  Выделите правильный вариант ответа: «: «Отметьте русские народные сказки»: 

1) «Колобок»      

2) «Двенадцать месяцев»    

3)  «Кот, Петух и Лиса»    

4) «Конек – Горбунок»   

5) «Сказка о золотом петушке   



 

 

6) «Сестрица Аленушка, братец Иванушка»  

7) «Сказка о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» 

8) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»   

9) «Царевна – лягушка» 

10) «Лягушка – путешестниница» 

11) «Сивко – бурко» 

12) «Журавль  и цапля» 

13) «Гордая пальма» 

14) «Морозко» 

15) «Мороз Иванович» 

16) «Воробьишко»  

 

10.  Выделите правильный ответ: « Характерна кумулятивная (цепочная) структура для ска-

зок: 

1) сказкам о животных 

2) волшебным 

3) бытовым 

4) сатирическим 

 

11. Выделите правильный ответ: «Выделите  группы сказок»:  

1) юмористические 

2) волшебные 

3) сказки о животных 

4) культурные  

5) бытовые 

6) сюжетные 

7) повествовательные 

8) переходные 

 

12. Выделите правильный вариант ответа: « Характерна кумулятивная (цепочная) струк-

тура для сказок:  

1) сказкам о животных 

2) волшебным 

3) бытовым 

4) сатирическим 

 

13.Выделите правильный ответ: « Используются загадки в народной сказке: 

1) «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

2) «Семилетка» 

3) «Морозко» 

4) «Царевна-лягушка» 

 

14. Выделите правильный вариант ответа: «  Приведенное ниже определение относится к 

характеристике жанра басни - это:  

1) лирическое стихотворение шутливого или любовного характера, содержанием которого 

обычно является преувеличенно лестная характеристика лица, к которому обращается 

поэт 

2) небольшое произведение повествовательного рода в стихах или прозе с нравоучитель-

ным, сатирическим или ироническим содержанием 

3) один из видов сатирической поэзии, небольшое стихотворение, зло высмеивающее ка-

кое-либо лицо 



 

 

4) Жанр эпоса, в основе художественного метода, которого лежит описание одного неболь-

шого завершенного события и его авторская оценка в конце теста 

 

15. Выделите правильный вариант ответа: « Композиционные части можно выделить в 

басне - это:  

1) одну 

2) три 

3) две 

4) четыре 

 

16. Выделите правильный вариант ответа: « Взяты данные строки из басни И.А. Крылова - 

это: 

И в людях также говорят: 

Кто посмирней, так тот и виноват… 

1)  «Лев и барс» 

2) «Собачья дружба» 

3)  «Волк и ягненок» 

4)  «Мор зверей» 

 

17.Выделите правильный вариант ответа: « Мораль из басни И. Крылова - это: 

К несчастью, то ж бывает у людей: 

Как ни полезна вещь, - цены не зная ей, 

А ежели невежда познатней, 

Так он еще и гонит. 

1)  «Осел» 

2)  «Мартышка и очки» 

3) «Ворона и лисица» 

4)  «Червонец» 

 

18. Выделите правильный вариант ответа: «Вспомните название басни, в которой была та-

кая мораль»: 

– «Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок» 

1) Лжец» 

2) «Волк и Кукушка» 

3)  «Кукушка и Орёл» 

4) «Ворона и лисица» 

 

19. Выделите правильный ответ: « Вспомните название басни, в которой была такая мо-

раль»: 

– «Вперед чужой беде 

Не смейся, Голубок!» 

1) «Щука и Кот» 

2) «Чиж и голубь» 

3) «Осёл и Соловей» 

4)  «Петух и Жемчужное зерно» 

 



 

 

20. Выделите правильный вариант ответа: « Вспомните название басни, в которой была та-

кая мораль»: 

– «Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука» 

1) «Квартет» 

2) «Две собаки» 

3) «Собачья дружба» 

4) «Лебедь, Щука и Рак» 

 

21. Выделите правильный вариант ответа: «Отметьте басни, которые написал А. И. Кры-

лов»: 

1) «Кот и Повар» 

2) «Вещий сон» 

3)  «Солдатская загадка» 

4)  «Демьянова уха» 

5)  «Волк на псарне» 

6)  «Удалой батрак» 

7)  «Лисица и Виноград» 

8)  «Тришкин кафтан» 

9)  «Леший» 

10)  «Ворона и лисица» 

11)  «Стрекоза и муравей» 

12) «Белая уточка» 

 

22.  Выделите правильный ответ: « Отметьте особенно известные в детском чтении баллады  

В. А. Жуковского»: 

1) «Людмила» 

2) «Рыбак» 

3) «Светлана» 

4) «Кубок» 

5) «Ивиков журавли» 

6) «Лесной царь» 

 

23.  Выделите правильный вариант ответа: «Приведенное ниже утверждение не характерно 

для поэзии В.А. Жуковского: 

1) один из излюбленных жанров элегия 

2) лирический герой уходит от действительности в мир мечты 

3) произведения достаточно точно отражают исторические события 

4) в балладах отразились народные предания, обычаи 

 

24. Выделите правильный вариант ответа: « Отметьте стихи В. А. Жуковского для детей»: 

1) «Птичка» 

2) «Черемуха»  

3) «Зимний вечер» 

4) «Котик и козлик» 

5) «Жаворонок» 

6) «Няне» 

 

25. Выделите правильный вариант ответа: «Сказка должна быть чисто сказкой, без всякой 

другой цели» - полагал: 

1) А. Пушкин 



 

 

2) П. Ершов 

3) В. Жуковский 

4) К. Ушинской 

 

26.  Выделите правильный вариант ответа: « А.С. Пушкин написал всего сказок - это: 

1) 7 

2) 4 

3) 6 

4) 5 

 

27.  Выделите правильный вариант ответа: « Отметьте, из какой сказки А. С. Пушкина эти 

строки»: 

«Царь глядит – и узнает: 

«Что я вижу? что такое? 

Как!» - и дух в нем занялся… 

царь слезами залился…» 

1) «Сказка о царе Салтане…»  

2) «Сказка о золотом петушке» 

3) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4) «Сказка о попе и работники его Балде» 

5) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

 

28. Отметьте, из какой сказки А. С. Пушкина эти строки: 

«Ломит он у дуба сук 

И в тугой сгибает лук, 

Со креста снурок шелковый 

Натянул на лук дубовый…»  

1) «Сказка о царе Салтане…» 

2) «Сказка о золотом петушке»  

3)  «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4) «Сказка о попе и работники его Балде» 

5)  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

 

29. Выделите правильный вариант ответа: « Отметьте, из какой сказки А. С. Пушкина эти 

строки»: 

«Дом царевна обошла, 

Все порядком убрала, 

Засветила богу свечку, 

Затопила жарко печку…» 

1) «Сказка о царе Салтане…» 

2) «Сказка о золотом петушке»  

3)  «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4) «Сказка о попе и работники его Балде» 

5)  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

 

30.  Выделите правильный вариант ответа: «Отметьте, из какой сказки А. С. Пушкина эти 

строки»: 

«Вдруг раздался легкий звон, 

И в глазах у всей столицы 

Петушок спорхнул со спецы, 

К колеснице полетел.» 

1) «Сказка о царе Салтане…» 



 

 

2) «Сказка о золотом петушке»  

3)  «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4) «Сказка о попе и работники его Балде» 

5)  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

 

31. Выделите правильный вариант ответа: « Выделите стихотворения, написанные А. С. 

Пушкиным»: 

1) «Няне» 

2) «Жаворонок»  

3) «Птичка» 

4) «Зимняя дорога» 

5) «Зимнее утро» 

6) «Дедушка Мазай и зайцы» 

7) «Еще дуют холодные ветры» 

8) «Зимний вечер» 

9) «Черепаха» 

10) «Белая береза» 

 

32.  Выделите правильный вариант ответа: «Из какой сказки эти строки»: 

«Кони ржали и храпели, 

Очи яхотом горели; 

В мелки кольца завитой, 

Хвост струился золотой…» 

1) «Сивко – бурко» 

2) «Конек – Горбунок»  

3) «Конь, скатерть и рожок» 

4) «Диво дивное, чудо чудное» 

 

33. Выделите правильный вариант ответа: « Относится данная характеристика: 

''Ваша сказка - настоящая сокровищница русского языка! Вы избрали 

правильный путь…а сказку вашу издать для народа. Миллион книжек!… 

С картинками и по самой дешевой цене…'' - это: 

1) А.С. Пушкин 

2) П.П. Ершов 

3) А. Погорельский 

4) В.А. Жуковский 

 

34.  Выделите правильный вариант ответа: « Кто автор сказки «Конек – Горбунок»: 

1) А. С. Пушкин 

2) В. А. Жуковский 

3) П.П. Ершов 

4) В. Ф. Одоевский 

 

35.  Выделите правильный вариант ответа: « Отметьте автора сказки «Черная курица, или 

Подземные жители»:  

1) А. Погорельский 

2) В. Ф. Одоевский 

3) В. А. Жуковский 

4) А. С. Пушкин 

 

36.  Выделите правильный вариант ответа: « Как звали главного героя сказки «Черная ку-

рица, или Подземные жители»:  



 

 

1) Иван 

2) Алеша 

3) Александр 

4) Федор 

 

37. Выделите правильный вариант ответа: « При участии этого писателя (XIX в.(1 пол.)) в 

детской литературе появился новый жанр (научная, познавательная сказка): 

1) Л. Толстой 

2) П. Ершов 

3) В. Жуковский 

4) В. Одоевский 

 

38.  Выделите правильный вариант ответа: « Дедушка Ириней» - псевдоним: 

1) А. Погорельского 

2) И. Крылова 

3) В. Одоевского 

4) Л. Толстого 

 

39.  Выделите правильный вариант ответа: «Главный принцип В. Одоевского - детского 

писателя:  

1) воспитание человека нравственного 

2) обучение должно иметь тесную связь с реальностью 

3) главный герой - живой образ ребенка 

4) воспитание по трудовому принципу 

 

40. Выделите правильный вариант ответа: «Кто автор сборника «Детские сказки дедушки 

Иринея»:  

1) А. Погорельский 

2) В. Ф. Одоевский 

3) В. А. Жуковский 

4) А. С. Пушкин 

 

41. Выделите правильный вариант ответа: « Отметьте сказки В. Ф. Одоевского»:  

1) «Городок в табакерке» 

2) «Червячок» 

3) «Правда и Кривда» 

4) «Семь Симеонов» 

5) «Золотой башмачок» 

6) «Знахарь» 

 

42. Выделите правильный вариант ответа: «Революционно-демократическое направление в 

детской литературе возглавляли (II пол.XIX века): 

1) А. Фет 

2) Ф. Тютчев 

3) Д. Мамин-Сибиряк 

4) Н. Некрасов 

 



 

 

43. Выделите правильный вариант ответа: « Открыл в детской поэзии конкретную деревню 

и конкретного мужика:  

1) Н. Некрасов 

2) А. Фет 

3) А. Майков 

4) Ф.Тютчев 

 

44. Выделите правильный вариант ответа: « Способствовал созданию новой реалистиче-

ской поэзии для детей: 

1) И. Никитин 

2) А. Майков 

3) Н. Некрасов 

4) А. Фет 

 

45. Выделите правильный вариант ответа: «Отметьте стихотворения, написанные Н. А. 

Некрасовым для детей»: 

1) «Мальчик – с – пальчик» 

2) «Мужичок с ноготок» 

3) «Летний дождь» 

4) «Зеленые Шум» 

5) «Дедушка Мазай и зайцы» 

6) «Детство» 

7) «Мороз – воевода» 

8) «Сенокос» 

 

46. Выделите правильный вариант ответа: «Рассказы К. Д. Ушинского для детей»: 

1) «Дети в роще» 

2) «Девочка и грибы» 

3) «Подкидыш» 

4) «Четыре желания» 

5) «Лев и собачка» 

6) «Проказы старухи зимы» 

7) «Спор деревьев» 

8) «Еж и заяц» 

9) «Как рубашка в поле выросла» 

10) «Бишка» 

 

47. Выделите правильный вариант ответа: « Из какого рассказа К. Д. Ушинского эти 

строки»: 

«Курица кричит, крыльями машет, к воде кидается; цыплята тоже перетревожились: бе-

гают, суетятся, пищат…  

1) «Гадюка» 

2) «Чужое яичко» 

3)  «Бишка» 

4)  «Спор животных» 

 



 

 

48. Выделите правильный вариант ответа: « Автор этого стихотворения: 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там, на для долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин 

1)А.А. Фет 

2) А.К. Толстой 

3) Ф.И. Тютчев 

4) Н.А. Некрасов 

 

49.Выделите правильный вариант ответа: « Л.Н. Толстой написал автобиографическое про-

изведение: 

1) «Отрочество» 

2) «Детские годы Багрова - внука» 

3) «Детство Никиты» 

4) «Детство Темы» 

 

50.  Выделите правильный вариант ответа: «Отметьте рассказы Л. Н. Толстого для детей»: 

1) «Котенок» 

2) «Паук» 

3) «Подкидыш» 

4) «Косточка» 

5) «Ученый медведь» 

6) «Филипок» 

7) «Пчела и мухи» 

8) «Акула» 

9) «Лев и собачка» 

10) «Осень» 

11) «Прыжок» 

12) «Булька» 

13) «Дятел» 

 

51. Выделите правильный вариант ответа: « Кто автор «Аленушкиных сказок»: 

1) К.Д. Ушинский 

2) Л. Н. Толстой 

3) В. Ф. Одоевский 

4) Д. Н. Мамин – Сибиряк 

 

52. Выделите правильный вариант ответа: « Основоположником зообеллетрического рас-

сказа считается: 

1) Д. Мамин-Сибиряк 

2) Л. Толстой 

3) И. Куприн 

4) А. Чехов 

 

53. Выделите правильный вариант ответа: « Отметьте произведения В. М. Гаршина для де-

тей»: 

1) «Гордая пальма» 

2) «Лягушка – путешественница» 

3) «События» 

4) «Сказка о жабе и розе» 

5) «Серая Шейка» 



 

 

6) «Лесная сказка» 

7) «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей…» 

 

54. Выделите правильный вариант ответа: «Кто автор рассказа «Ванька»: 

1) Л. Н. Толстой 

2) А. П. Чехов 

3) К. Д. Ушинский 

4) В.М. Гаршин 

 

55.  Выделите правильный вариант ответа: « Какой адрес написал Ванька на конверте?» 

1) Главпочтамт 

2) До востребования 

3) На деревню дедушке 

 

56.  Выделите правильный вариант ответа: « В какой день пишет письмо Ванька?» 

1) В сочельник 

2) В ночь перед Рождеством 

3) В ночь накануне Ивана Купалы 

 

57.  Выделите правильный вариант ответа: « Какая фамилия была у Ваньки?» 

1) Иванов 

2) Петров 

3) Жуков 

4) Макаров 

 

58.  Выделите правильный вариант ответа: « Сколько лет Ваньке Жукову - герою рассказа?» 

1) 8 

2) 9 

3) 10 

4) 2 

 

59. Выделите правильный вариант ответа: «Какое новое имя получила Каштанка?» 

1) Жучка 

2) Бабка 

3) Тетка 

4) Васька 

 

60.  Выделите правильный вариант ответа: «  Кто такой Фёдор Тимофеевич в рассказе А.П. 

Чехова «Каштанка»: 

1) Гусь; 

2) Кот; 

3) Свинья 

 

61. Выделите правильный вариант ответа: « Кем был новый хозяин Каштанки?»: 

1) Акробат 

2) Фокусник 

3) Клоун 

 

62. Выделите правильный вариант ответа: «Кто автор следующих строчек»: 

«Ласточки пропали, 

А вчера зарёй 

Всё грачи летали 



 

 

Да как сеть мелькали 

Вон над той горой». 

1) А. Фет 

2) А. Плещеев 

3) Ф. Тютчев 

4) И. Бунин 

 

63. Выделите правильный вариант ответа: « Автор, которому принадлежат следующие 

строки - это: 

«Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало…?» 

1) П.П. Вяземский 

2) Е.А. Баратынский 

3) А.А. Фет 

4) А. Майков 

 

64. Выделите правильный вариант ответа: « Кто автор следующих строчек»: 

«Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит –  

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит». 

1) А. Фет 

2) А. Плещеев 

3) Ф. Тютчев  

4) И. Бунин 

 

65. Выделите правильный вариант ответа: « Принадлежат эти строки»: 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят- 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят… - это: 

1) А.Н. Майков 

2) А.А. Фет 

3) Ф.И. Тютчев 

4) А.К. Толстой 

 

66. Выделите правильный вариант ответа: « Поэзию чистого искусства» представляли: 

1) Н. Некрасов 

2) Ф. Тютчев 

3) А. Плещеев 

4) И. Суриков 

 

67.  Выделите правильный вариант ответа: « Кто автор этих строк»: 

«Зима недаром злится, 

Прошла ее пора- 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора». 

1) А. Фет 

2) А. Плещеев 



 

 

3) Ф. Тютчев  

4) И. Бунин 

 

68.  Выделите правильный вариант ответа: «Кто автор этих строчек»: 

«Вот моя деревня; 

Вот мой дом родной; 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой…». 

1) И. С. Никитин 

2) А. Плещеев 

3) И. З. Суриков 

4) И. Бунин 

 

69. Отметьте, кто является автором сборника «Волшебные сказки»: 

а) Г.Х. Андерсен 

б) Братья Гримм 

в) Шарль Перро 

г) Вильгельм Гауф 

 

70. Какие из перечисленных сказок вошли в сборник «Волшебные сказки»: 

а) «Дюймовочка» 

б) «Золушка» 

в) «Красная Шапочка» 

г) «Русалочка» 

 

71. Из какой сказки эти строчки «Бедная девушка все терпела и боялась жаловаться отцу – 

он только разбранил бы ее, потому что во всем слушался своей новой жены.» 

а) «Русалочка» 

б) «Снежная королева» 

в) «Золушка» 

г) «Спящая красавица» 

 

72. Какой по счету была старая фея, которую забыли позвать на праздник в сказке «Спящая 

красавица»: 

а) четвертой 

б) шестой 

в) восьмой 

г) второй 

 

73. Чего не хватило старой феи: 

а) хрустального кубка 

б) тарелки из лучшего фарфора 

в) ящичка из литого золота 

г) волшебной палочки 

 

74. От кого узнала добрая фея, пожелавшая принцессе столетнего сна о несчастье: 

а) от короля 

б) от королевы 

в) от карлика 

г) от дворецкого 

 

75. Кем была запряжена огненная колесница доброй феи: 



 

 

а) вороными кобылами 

б) волами 

в) пони 

г) драконами 

 

76. Как звали кудрявую собачку, которая лежала у ног спящей принцессы: 

а) Тафф 

б) Пуфф 

в) Гуфф 

г) Пафф 

 

77. Сколько времени разговаривали влюбленные принц и принцесса в сказке «Спящая кра-

савица»: 

а) 8 часов 

б) 2 часа 

в) полчаса 

г) 4 часа 

78. Из какой сказки эти строчки «В другой раз он спрятался в поле, среди колосьев пше-

ницы, и открыл мешок с приманкой.» 

а) «Маленький Мук» 

б) «Карлик Нос» 

в) «Кот в сапогах» 

г) «Рикки -Тикки - Тави» 

 

79.  Кто автор сказки  «Кот в сапогах»: 

а) Братья Гримм 

б) Шарль Перро 

в) Г.Х. Андерсен 

г) Д. Свифт 

 

80. Сколько месяцев подряд Кот в сапогах носил королю разную дичь от имени Маркиза 

Карабаса: 

а) 1 – 2 

б) 3 – 4  

в) 2 – 3  

г) 5  

 

81. Кого первыми увидел на лугу Кот в сапогах, когда побежал впереди кареты: 

а) крестьян 

б) детей 

в) жнецов 

г) косарей 

 

82. Из какой сказки эти строчки «Они хорошо его кормили, но ребенок все не рос и не рос 

и оставался таким же, как и родился; но глаза были у него умные, и вскоре он показал себя 

понятливым и прилежным, и все, что он ни делал, ему удавалось» 

а) «Храбрый портняжка» 

б) «Маленький Мук» 

в) «Карлик Нос» 

г) «Мальчик-с-пальчик» 

 



 

 

83. В какой сказке жила-была в деревне бедная старуха, которая собрала раз миску бобов и 

хотела было их сварить 

а) «Дюймовочка» 

б) «Огниво» 

в) «Снежная Королева» 

г) «Соломинка, Уголек и Боб» 

 

84. Сколько сестриц Соломинки сразу схватила и погубила старуха: 

а) 60 

б) 38 

в) 45 

г) 35 

 

85. В какой сказке Осел встретил охотничью собаку по кличке Хватай: 

а) «Бременские уличные музыканты» 

б) «Храбрый портняжка» 

в) «Путешествия Гулливера» 

г) «Приключения Чиполлино» 

 

86. На чем играл Хватай: 

а) на лютне 

б) на литаврах 

в) на гитаре 

г) на скрипке 

 

87. Сколько животных решили дойти до Бремена: 

а) 4 

б) 6 

в) 5 

г) 7 

 

88. Где остались жить Бременские музыканты: 

а) в доме ведьмы 

б) в доме разбойников 

в) в лесу 

г) в хижине 

 

89. Кто автор сказки «Храбрый портняжка» 

а) Р. Киплинг 

б) Братья Гримм 

в) Шарль Перро 

г) Сельма Лагерлеф 

 

90. С покупки чего начались приключения портняжки: 

а) варенья 

б) хлебца 

в) джема 

г) краюхи хлеба 

 

91. Какие слова вышил портняжка: 

а) Семеро одного не ждут 

б) Один в поле не воин 



 

 

в) Побил семерых одним махом 

г) Один за всех и все за одного 

 

92. На чем портняжка вышил эти слова: 

а) на куртке 

б) на спине 

в) на поясе 

г) на рукаве 

 

93. Что взял с собой в путь дорогу храбрый портняжка: 

а) головку лука 

б) тыкву 

в) головку старого сыра 

г) кочан капусты 

 

94. Кого одолел храбрый портняжка: 

а) королевских воинов 

б) двух великанов 

в) единорога 

г) дикую собаку 

д) дикого вепря 

е) всадников 

 

95. Сколько требований выставил король храброму портняжке: 

а) 5 

б) 7 

в) 3 

г) 6 

 

96. Сколько всадников дал король на подмогу храброму портняжке 

а) 50 

б) 200 

в) 100 

г) 1000 

 

97. Что взял храбрый портняжка для борьбы с единорогом: 

а) веревку 

б) сети 

в) меч 

г) топор 

 

98) В чем поймал храбрый портняжка вепря: 

а) в хижине 

б) в часовне 

в) в землянке 

г) в яме 

 

99.Из какой сказки этот отрывок «Мимо летел майский жук. Увидев девочку, он обхватил 

ее лапкой за тонкую талию и унес на дерево.» 

а) «Принцесса на горошине» 

б) «Русалочка» 

в) «Дюймовочка» 



 

 

г) «Жених и невеста» 

 

100. Кто автор сказки «Русалочка» 

а) Г.Х. Андерсен 

б) Джанни Родари 

в) Льюис Кэролл 

г) Астрид Линдгрен 

 

101. Какие из перечисленных сказок написал Г.Х. Андерсен: 

а) «Огниво» 

б) «Маленький Мук» 

в) «Карлик Нос» 

г) «Оле-Лукойе» 

д) «Гадкий утенок» 

е) «Слоненок» 

ж) «Снежная Королева» 

з) «Стойкий оловянный солдатик» 

и) «Рикки-Тикки-Тави» 

 

102. Сколько зонтиков держит подмышкой Оле-Лукойе: 

а) 1 

б) 3 

в) 2 

г) ни одного 

 

103. Кого навещал Оле-Лукойе целую неделю: 

а) маленького мальчика Яльмара 

б) маленького мальчика Ельгара 

в) маленькую девочку Эльвиру 

 

104. Из какой сказки эти строчки «На другой день погода выдалась чудесная, зеленый лопух 

был весь залит солнцем. Утка забрала всю свою семью и заковыляла к канаве» 

а) «Свинопас» 

б) «Пастушка и трубочист» 

в) «Счастливое семейство» 

г) «Гадкий утенок» 

 

105. Кто автор сказок «Маленький Мук», «Карлик Нос», «Калиф-аист»: 

а) Астрид Линдгрен 

б) Джанни Родари 

в) Вильгельм Гауф 

г) Л. Кэрролл 

 

106. В каком городе  жил маленький Мук: 

а) в Нивее 

б) в Никее 

в) в Данее 

г) в Минее 

 

107. Где по вечерам прогуливался маленький Мук: 

а) по улицам 

б) по крыше 



 

 

в) по лесу 

г) по парку 

 

108. Какова была обычная порция ударов, которые всегда точно отсчитывал отец: 

а) 10 

б) 15 

в) 25 

г) 13 

 

109. Как звали отца маленького Мука: 

а) Саид 

б) Бенезар 

в) Гарун 

г) Мукра 

 

110. Что держал за поясом маленький Мук: 

а) дамасский кинжал  

б) охотничий нож 

в) маленькое зеркало 

г) деревянную ложку 

 

111. Как звали хозяйку маленького Мука: 

а) Алефтина 

б) Агавци 

в) Гаруна 

г) Ганна 

 

112. Что помогло маленькому Муку убежать от старухи: 

а) шлепанцы 

б) туфли 

в) валенки 

г) калоши 

 

113. Какие из перечисленных сказок написала Л. Кэролл: 

а) «Рикки-Тикки-Тави» 

б) «Путешествие Нильса» 

в) «Алиса в стране Чудес» 

г) «Винни-Пух и все – все » 

д) «Алиса в Зазеркалье» 

 

114. Из какой сказки старая прославленная Акка: 

а) «Путешествие Нильса» 

б) «Алиса в Зазеркалье» 

в) «Рикки-Тикки-Тави» 

г) «Маугли» 

 

115. Какую из перечисленных сказок написала Сельма Лагерлеф: 

а) «Путешествие Нильса» 

б) «Алиса в Зазеркалье» 

в) «Рикки-Тикки-Тави» 

г) «Маугли 

 



 

 

116. Как называется сказка с главными героями овощами и фруктами: 

а) «Синьор Помидор» 

б) «Герцог Мандарин» 

в) «Синьор Петрушка» 

г) «Чиполлино» 

 

117.  Кто автор сказки с главными героями овощами и фруктами: 

а) Астрид Линдгрен 

б) Джанни Родари 

в) Вильгельм Гауф 

г) Л. Кэрролл 

 

118. Кто из перечисленных героев не является персонажем сказки с главными героями ово-

щами и фруктами: 

а) принц Лимон 

б) кавалер Помидор 

в) профессор Груша 

г) синьор Укроп 

д) мистер Моркоу 

е) герцог Апельсин 

 

119. Из какой сказки эти строки «Наконец собралась вся семья, и тогда мама позвала всех 

обедать; все вместе сели за стол: и мама, и папа, и Боссе, и Бетан…» 

а) «Приключения Саида» 

б) «Кошка, гулявшая сама по себе» 

в) «Малыш и Карлсон» 

г) «Путешествия Гулливера» 

 

120. Кто автор  сказки «Путешествия Гулливера»: 

а) Р. Киплинг 

б) А. Милн 

в) М. Твен 

г) Д. Свифт 

 

7.3.2. Реферативное задание 

 

1. Литература в жизни современного ребенка  

2. Художественная книга для детей  

3. Иллюстрированные книги для детей  

4. Роды и жанры русского фольклора  

5. Календарно-обрядовая поэзия  

6. Семейно-бытовая поэзия  

7. Исторические изменения жанров  

8. Обрядовая поэзия  

9. Эпические прозаические жанры  

10. Эпические стихотворные жанры  

11. Лирические стихотворные жанры  

12. Малые лирические жанры (частушки, припевки)  

13. Календарно-обрядовая поэзия семейно-бытовая обрядовая поэзия  

14. Определение жанра  

15. Собирание сказок, преданий и былин  

16. Изучение сказок, преданий и былин  



 

 

17. Возникновение детской литературы  

18. Появление первых книг  

19. Детская литература XVII века  

20. Общий характер детской литературы  

21. Рукописные детские книги  

22. Появление первых печатных книг для детей  

23. Н.И. Новиков. Просветитель, педагог, поэт.  

24. А.Н. Радищев. Писатель, философ, публицист.  

25. И.А. Крылов. Поэт и сатирик.  

26. Произведения для детей и детского чтения  

27. Поэзия как средство нравственного и эстетического воспитания  

28. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)  

29. Алексей Алексеевич Перовский (Погорельский) (1787-1836)  

30. Детская литература XIX века  

31. Развитие детской литературы первой половины XIX века  

32. Писатели и поэты первой половины XIX века  

33. Значение произведений поэтов и писателей на детей  

34. Развитие детской литературы 1850- 1860 гг.  

35. Поэты-шестидесятники 

36. Алексей Васильевич Кольцов (3.10.1809-29.10.1842)  

37. Апполон Николаевич Майков (23.5.1821-8.3.1897). 

38. Фет Афанасий Афанасьевич (Шеншин) (23.11.1820-21.11.1892)  

39. Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873)  

40. К.Д. Ушинский педагог-писатель  

41. Роль произведений Л.Толстого в становлении детской литературы в России  

42. «Азбука» Л. Толстого  

43. Главные персонажи детских рассказов Л. Толстого  

44. Изображение сурового быта крестьян в произведениях Л. Толстого  

45. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912)  

46. Владимир Галактионович Короленко (1853-1921)  

48. Николай Алексеевич Некрасов - произведения о детях и детям 

49. Антон  Павлович Чехов – произведения о детях и детям. 

 

Примерные кроссворды к практическим занятиям  

Разгадайте кроссворды: 

1 группа 

По  горизонтали: 

4. И жених сыскался ей………(Елисей) 

6.Не печалься , ступай себе с богом, 

Так и быть ……..вам уж будет. 

7.Там за речкой тихоструйной  

Есть высокая гора.  

В ней глубокая ………   . 

8……..песенки поёт 

Да орешки всё грызёт. 

9.Сказка ложь, да в ней ….., 

Добрым молодцам урок. 

10.Ах,ты мерзкое…….., 

Это врёшь ты мне назло! 

13. Глядь: опять перед ним землянка, 

А пред нею разбитое……  . 



 

 

14.Ей в приданое дано  

Было…… одно. 

1. По вертикали: 

1. Слушай: платить обязались черти 

Мне ……до самой смерти. 

2.А…….. над морем опять шумит 

Да чертям верёвкой грозит. 

З.Раз он в море закинул……, 

Пришёл …… с одною тиной. 

4.Ветер по морю гуляет  

И…….подгоняет. 

5.Все красавцы молодые, 

Великаны удалые. 

Все равны как на подбор, 

С ними дядька……. . 

11.И соседи присмирели, 

Воевать уже не смели, 

Таковой    им царь Дадон 

Дал……. Со всех сторон. 

12.И послушалась ……, 

Тут же на берег она 

Бочку вынесла легонько 

И отхлынула тихонько. 

13.Пристают к заставе гости, 

…….. Гвидон зовёт их в гости. 

 

Ответы: 

По горизонтали: 

4.Королевич 6.Изба 7.Нора 8.Белка 9. Намёк 10. Стекло 13.Корыто 14.Зеркальце  

По вертикали: 

1.Оброк 2.Балда 3.Невод 4.Кораблик 5.Черномор 11.Отпор 12.Волна 13.Князь 

2. 2 группа 



 

 

 

 

Вопросы к кроссворду. 

2. Как старуха обзывала своего мужа, отпустившего золотую рыбку? 

3. Какой был лоб у попа? 

4. Кем приходилась Бабариха? 

5. Чего лишился поп после второго щелчка Балды? 

6. Кличка собаки в “Сказке о мертвой царевне и семи богатырях”? 

7. Что хотела приготовить на весь мир одна из девиц? 

8. Кто звал Балду тятей? 

3. 3группа 

1. Остров, мимо которого проплыли корабли в царство Салтана. 

2. В чьем облике был убит царевичем Гвидоном чародей? 

3. Одежда, в которой стояла старуха на крыльце. 

4. Чем заедала старуха заморские вина? 

5. Ветхое жилье старика и старухи. 

6. Материал, из которого была сшита кичка. 



 

 

1. Имя царя, у которого сторожем был петушок? 

2. В какую птицу превращалась царевна? 

3. Имя царевича, который спас царевну от вечного сна? 

4. Кто исполнял желания  стариков? 

5. Кто соревновался с Балдой? 

6. Предмет, отвечавший на вопрос царицы? 

7. Что спасло царицу и ребенка? 

8. Кто подарил царю петушка?  

9. Какую должность занимал Балда? 

 
 

 

7.3.4. Примерная тематика поисковых заданий 

Самостоятельный отбор материала (запись речи окружающих, в том числе молодежного 

сленга, диалектной речи); 

Здание 6.Выборка материала из художественной литературы, его анализ; 

Задание 7.Чтение рекомендованной научно-популярной лингвистической литературы; 

Задание 8.Проведение деловых игр по типу конгрессов, научных конференций, практику-

мов. 

Задание 1. 

 

 

 

 

- Чей это портрет? 

- Найди информацию о биографических данных этого человека. 

-Какой вклад в развитие детской литературы он внес? 

- Какие произведения он написал? 

- Составь презентацию о жизни и творчестве этого человека. 



 

 

 

- Чей это портрет? 

- Найди информацию о биографических данных этого человека. 

-Какой вклад в развитие детской литературы он внес? 

- Какие произведения он написал? 

- Составь презентацию о жизни и творчестве этого человека. 

 
- Чей это портрет? 

- Найди информацию о биографических данных этого человека. 

-Какой вклад в развитие детской литературы он внес? 

- Какие произведения он написал? 

- Составь презентацию о жизни и творчестве этого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Чей это портрет? 

- Найди информацию о биографических данных этого человека. 

-Какой вклад в развитие детской литературы он внес? 

- Какие произведения он написал? 

- Составь презентацию о жизни и творчестве этого человека. 

 

 

7.3.5 Примерная тематика вопросов к контрольной работе:  

1. Возникновение и развитие детской литературы  

2. Истоки русской литературы для детей  

3. Возникновение и развитие детской литературы в России в ХV-ХVШ вв.  

4. Мировые истоки детской литературы  

5. Мифологема о Божественном Ребенке как основа детской литературы  

6. Дети и книга в России X-XVI веков  

7. Литература на Киевской Руси  



 

 

8. Московское барокко в детской литературе  

9. Симеон Полоцкий - крупнейший писатель, богослов, просветитель и педагог  

10. Карион Истомин - первый русский детский писатель, его «Лицевой букварь» 

(1661,1694)  

11. Реформы Петра I в области культуры, просвещения и отражения этого в детской 

литературе  

12. Тенденции развития литературы для детей начала XIX века  

13. Деятельность В.А. Жуковского по созданию литературы для детей  

14. Привлекательность произведений В.А. Жуковского для маленьких детей  

15. Значение произведений В.А. Жуковского для нравственного и эстетического вос-

питания  

16. Взгляд А.С. Пушкина на детскую литературу  

17. Произведения А.С.Пушкина, вошедшие в круг детского чтения: стихотворения, 

отрывки из поэм, сказки  

18. Сказки А.С.Пушкина, связь их с устным народным творчеством  

19. Система образов, характеры героев в произведениях А.С.Пушкина, их богатство 

и глубина содержания  

20. Роль произведений Пушкина в нравственно - эстетическом воспитании детей 

21. Детская литература XX века. Творчество для детей и о детях А.С.Макаренко, 

Б.Житкова, Л.Пантелеева, В.Катаева, В.Неверова  

22. Эволюция образа рассказчика в детской литературе XIX-XX вв.  

23. Произведения для маленьких детей о явлениях природы Н.Павлововй, Г.Скре-

бицкого, Н.Сладкова, Э.Шима и др.  

24. Произведения И.А.Бунина, вошедшие в круг детского чтения  

25. Поэзия серебряного века о детях и для детей  

26. Произведения поэтов-символистов для детей  

27. Детская литература советского и постсоветского периодов в России. Сборники 

для детей А.А.Блока.  

28. Детские стихи В.В.Маяковского. Жанры. Назидательность, окрашенность чув-

ством юмора и стихией игры. Особенности стиха и языка.  

29. Роль Горького в развитии русской детской литературы советского периода.  

30. К.Чуковский - теоретик детской литературы и детского творчества. Заповеди для 

детских поэтов и их воплощение в произведениях Чуковского.  

31. Переводы К.И.Чуковского зарубежных классических и фольклорных произведе-

ний  

32. С.Маршак. Биографические сведения, автобиографические книги «Начало века», 

«В начале жизни»  

33. Роль К.И.Чуковского, С.Я.Маршака в развитии детской литературы  

34. Развитие сказочного жанра в советское и постсоветское время  

35. Особенности языка и стиля сказок Бажова. Социально - исторические основы 

сказки  

36. Своеобразие сказок и сказочных повестей одного из писателей советского или 

постсоветского периодов: Л.И.Лагин, В.П.Катаев, В.П.Каверин, Б.В.Заходер, И.П.Токма-

кова, Л.Янхин, Э.Н.Успенский, Г.Б.Остер и др.  

37. Пьесы-сказки Е.Л.Шварца и Т.Г.Габбе  

38. Поэзия А.Барто  

39. Детская литература о Великой Отечественной войне  

40. Основные различия в раскрытии темы войны в литературе 40-50-х и 60-80-х гг.  

41. Романтическое отражение войны в произведениях детской литературы: «Два ка-

питана» В.Каверина, «Дорогие мои мальчишки» Л.Кассиля и др.  

42. Творчество Н.Н. Носова для детей  

43. Приключенческие повести А.П.Гайдара («Школа», «РВС», «Военная тайна», 



 

 

«Судьба барабанщика» и др.). Жанровое своеобразие.  

44. Зарубежная детская литература: классицизм и эпоха Просвещения.  

45. Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо». Закономерность вхождения произведений в 

детское чтение.  

46. Зарубежная детская литература XIX века.  

47. Философские и социальные аспекты содержания сказок «Маленький Мук», 

«Карлик Нос», «Холодное сердце» 

48. Зарубежная детская литература XX века  

49. Историко-этнографические и нравственные аспекты книги  

50. С.Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по 

Швеции»  

51. Оригинальность художественных поисков Л.Кэролла  

52. Неоромантические и модернистические тенденции в детской литературе конца 

XIX - XX вв.  

53. Философская романтическая сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Гуманистическое звучание и этический императив сказки. 

  

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Специфика детской литературы.  

2. Произведения устного народного творчества для детей.  

3. Произведения И.А. Крылова и В.А. Жуковского в детском чтении.  

4. Творчество А.С. Пушкина в детском чтении.  

5. Сказка П.Ершова «Конек-Горбунок».  

6. Поэзия XIX века в детском чтении.  

7. Литературная прозаическая сказка первой половины XIX века (Погорельский, Одо-

евский, Аксаков).  

8. Лев Толстой как детский писатель.  

9. Романтические сказки В.Гаршина.  

10. Рассказы для детей и о детях в творчестве писателей конца XIX – начала XX вв. 

(А. Чехов, Л. Андреев, А. Куприн).  

11. Нравственные проблемы героев в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе».  

12. Жанр автобиографической повести в детском чтении.  

13. Тема детства в творчестве М. Горького.  

14. Д.Н. Мамин-Сибиряк – детский писатель. Цикл сказок. Рассказы. 

 15. Стихи В.Маяковского, С.Есенина.  

16. Комическое и лирическое в прозе и поэзии Саши Черного. Стиль «Дневника фокса 

Микки».  

17. Творчество К.Чуковского, С.Маршака.  

18. Уральские сказы П.Бажова.  

19. С.Писахов – архангельские небылицы. Народ в изображении Б. Шергина.  

20. Творчество А. Гайдара.  

21. Художественно-познавательная литература 20-30-х годов. М.М. Пришвин, Б.С. 

Житков, В.В. Бианки.  

22. Литературная сказка 1930-х годов (А. Волков, А. Толстой).  

23. Борьба за сказку в детской литературе. Роль М.Горького, К.И. Чуковского, С.Я. 

Маршака в становлении и развитии советской детской литературы. 

 24. Торжество добра и справедливости в романе-сказке Ю. Олеши «Три толстяка».  

25. Творчество А.Н. Толстого для детей.  

26. Поэзия А.Барто, С.Михалкова, Д.Хармса. 

27. Новое поколение сказочников: Л.И. Лагин, Е.Л. Шварц.  



 

 

28. Детская литература 40-50-х годов. В.Катаев «Сын полка», В.Богомолов «Иван» и 

др. 

29. Особенности творчества прозаиков довоенного поколения (Фраерман Р.И.).  

30. Проза В.Астафьева.  

31. Детская поэзия 1960-80-х годов (Б.Заходер).  

32. Нравственная проблематика произведений А.Алексина, В.Железникова.  

33. Юмор в детской литературе (А.Алексин, В.Голявкин).  

34. Помещение необычных героев в современную обыденность в сказочных повестях 

Э.Успенского.  

35. Обработка сказочных фольклорных сюжетов Ш.Перро, братьями Гримм.  

36. Развитие жанра литературной сказки в творчестве Э.Т.-А. Гофмана и В.Гауфа.  

37. Мировое значение творчества Х.К. Андерсена. 

38. Историко-приключенческий жанр (В.Скотт, М.Рид, Р.Л. Стивенсон).  

39. Прием нонсенса в сказочной повести Л.Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».  

40. Автор сумевший создать собственную сказочную страну (на выбор студента: 

Барри, Киплинг, Милн, Грэм, Янсен, Линдгрен).  

41. Проблема противостояния человека злу в повестях О.Пройслера и Д.Крюса. («Кра-

бат, или Легенды старой мельницы», «Тим Талер, или Проданный смех»).  

 

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 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности, 

нежели по об-

разцу с боль-

шей степени 

Включает нижестоя-

щий уровень. Способ-

ность собирать, систе-

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  

хорошо  71-85 



 

 

самостоятель-

ности и ини-

циативы  

Удовлетво-

рительный 

(достаточ-

ный) 

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретиче-

ски и практически кон-

тролируемого матери-

ала 

удовлетво-

рительно 

 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 

 

Первова, Г. М. Детская литература и детское чтение : учебное пособие / Г. М. Пер-

вова. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2016. — 226 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137580 (дата обра-

щения: 16.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

Федорова, Н. Н. Детская литература : учебно-методическое пособие / Н. Н. Федорова. 

— Сочи : СГУ, 2019. — 62 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147877 (дата обращения: 16.03.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Фоменко, И. Г. Иллюстрация детской книги : учебное пособие / И. Г. Фоменко, И. Ф. 

Заманова. — Белгород : БГИИК, 2019. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153892 (дата обращения: 

16.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

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 Лань книги, 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 – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование электрон-

ных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 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 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/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Игровая деятельность дошкольников с 

практикумом» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе педагога 

дошкольного образования, понимающего значение игры в жизни дошкольника, 

владеющего теоретическими основами игры, владеющего методическими основами 

организации игровой деятельности детей, умеющего осуществлять педагогическое 

сопровождение различных видов игр с учетом возрастных, гендерных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

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  

ПКС-10 – способен 

осуществлять 

образовательный 

процесс, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

ПКС-10.1. Знать 

особенностей организации 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

общие закономерности 

развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

основные подходы, 

принципы, виды и приемы 

современных 

педагогических технологий; 

условия выбора 

образовательных технологий 

для достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов обучения; 

теорию и методы 

управления 

образовательными 

системами, теории 

физического, 

познавательного  и  

личностного развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста, требования к 

оснащению и оборудованию; 

современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

правила внутреннего 

распорядка; правила по 

охране труда и требования к 

Знать:  

- теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- возможности игры в режиме дня и 

образовательном процессе ДОО 

Уметь:  

- осуществлять образовательную 

деятельность в сюжетно-игровой 

форме; 

- осуществлять педагогическое 

сопровождение различных видов 

игр детей дошкольного возраста 

Владеть:  

- игровыми приемами и 

технологиями обучения 

дошкольников; 

- навыками организации игровой 

деятельности детей в разных 

возрастных группах ДОО 



безопасности 

образовательной среды; 

закономерности реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом 

особенностей развития детей 

с нарушениями речи.  

ПКС-10.2. Уметь 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

методической мысли, 

современных методических 

направлений и концепций 

для решения конкретных 

задач практического 

характера; организовывать 

виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: 

предметная,  познавательно-

исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с 

правилом), продуктивная; 

конструирование, создания 

широких возможностей для 

развития свободной игры 

детей, в том числе 

обеспечения игрового 

времени и пространства; 

применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации; 

использовать методы и 

средства анализа психолого-

педагогического 

мониторинга, позволяющие 

оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных программ, 

степень сформированности у 

них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения; 

выстраивать партнерское 

взаимодействие с 



родителями (законными 

представителями) детей 

раннего и дошкольного 

возраста для решения 

образовательных задач, 

использовать методы и 

средства для их психолого-

педагогического 

просвещения; реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учётом 

особенностей развития детей 

с нарушениями речи. 

ПКС-10.3. Владеть всеми 

видами развивающих 

деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, 

познавательно-

исследовательской); 

технологиями реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом 

особенностей развития детей 

с нарушениями речи; ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми и 

достаточными для 

реализации и оценки 

образовательной работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

ПКС-12 - способен 

создавать условия 

для организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с  

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствующей 

образовательной 

области 

ПКС-12.1. Знать 

особенности становления и 

развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

специфику общения и 

взаимодействия детей, 

способы их организации.   

ПКС-12.2. Уметь 

использовать возможности 

детских видов деятельности 

для решения 

образовательных задач и 

организации 

конструктивного 

взаимодействия детей; 

создавать условия для 

выбора детьми материалов, 

видов активности, 

Знать:  

- особенности организации 

проектной деятельности в 

дошкольном образовании; 

- современные требования к 

проведению диагностики в 

дошкольном образовании 

Уметь:  

- использовать игру как метод 

педагогической диагностики;  

- проектировать педагогическое 

сопровождение игровой 

деятельности дошкольников, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

Владеть: 

- навыками организации 

наблюдения за детской игровой 

деятельностью; 



участников совместной 

деятельности и общения; 

использовать 

недирективную помощь с 

учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей. 

ПКС-12.3. Владеть 

основными навыками 

организации всех видов 

детской деятельности; 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

организации 

межличностного общения 

детей 

- навыками организации проектной 

деятельности  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Игровая деятельность дошкольников с практикумом» представляет 

собой дисциплину по выбору части блока дисциплин подготовки студентов, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

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 Общие положения 

теории игры 

1.1. Игра в жизни человека 

1.2. Определение и функции игры 

1.3. Игра в истории человечества  

1.4. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника 

1.5. Игра как компонент образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.6. Онтогенез игровой деятельности ребенка 

1.7. Различные подходы  

к классификации детских игр 

1.8. Место игры в режиме дня ДОО 

1.9. Игра как форма организации образовательного 

процесса в ДОО 

2 Развивающая 

предметно-

пространственная 

игровая среда ДОО 

2.1. Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде  

2.2. Значение игрушки в жизни ребенка  

2.3. Различные подходы к классификации игрушек 

2.4. Современные требования к детской игрушке 

2.5. Эволюция кукол 

2.6. Экспертиза игрушек 

2.7. Проектирование предметно-пространственной 

игровой среды ДОО 

3 Методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

3.1. Позиция педагога при организации игровой 

деятельности в разных возрастных группах ДОО 

3.2. Диагностика игровой деятельности детей 

3.3. Игра как метод психолого-педагогической 

диагностики 

3.4. Гендерный подход при организации игровой 

деятельности детей 

3.5. Взаимодействие с семьей по организации игровой 

деятельности детей 

3.6. Педагогическое сопровождение игровой 

деятельности детей с ОВЗ 

4 Педагогическое 

сопровождение 

творческих игр детей 

4.1. Педагогическое сопровождение режиссерских игр 

4.2. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр 

4.3. Организация и проведение театрализованных игр 

4.4. Педагогические технологии организации игры-

фантазирования 

4.5. Педагогическое сопровождение игр 

интегрированного характера. Игры-проекты 

5 Организация и 

проведение 

развивающих игр и игр 

с правилами 

5.1. Организация и проведение дидактических игр в 

разных возрастных группах детского сада 

5.2. Педагогическое сопровождение развивающих игр 

5.3. Педагогическое сопровождение коммуникативных 



игр 

5.4. Организация и проведение подвижных игр в 

разных возрастных группах детского сада 

5.5. Компьютерные игры в детском саду и в семье 

6 Игровые технологии в 

дошкольном 

образовании 

6.1. Игровые приемы обучения дошкольников 

6.2. Система дидактических игр М. Монтессори 

6.3. Сказочно-игровая технология В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 

6.4. Развивающие игры «Игротека разума» на основе 

ТРИЗ-технологии (Д.С. Калита) 

6.5. Игровые формы проведения мероприятий для 

педагогов и родителей воспитанников ДОО  

 

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: 

Тема 1.2. Определение и функции игры 

Тема 1.4. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника 

Тема 1.6. Онтогенез игровой деятельности ребенка 

Тема 1.7. Различные подходы к классификации детских игр 

Тема 2.1. Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде  

Тема 2.3. Различные подходы к классификации игрушек 

Тема 3.1. Позиция педагога при организации игровой деятельности в разных 

возрастных группах ДОО 

Тема 3.2. Диагностика игровой деятельности детей 

Тема 3.4. Гендерный подход при организации игровой деятельности детей 

Тема 4.1. Педагогическое сопровождение режиссерских игр 

Тема 4.2. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр 

Тема 4.3. Организация и проведение театрализованных игр 

Тема 4.4. Педагогические технологии организации игры-фантазирования 

Тема 4.5. Педагогическое сопровождение игр интегрированного характера. Игры-

проекты 

Тема 5.1. Организация и проведение дидактических игр в разных возрастных 

группах детского сада 

Тема 5.4. Организация и проведение подвижных игр в разных возрастных группах 

детского сада 

Тема 6.1. Игровые приемы обучения дошкольников 

Тема 6.5. Игровые формы проведения мероприятий для педагогов и родителей 

воспитанников ДОО  

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.1. Игра в жизни человека 

Вопросы для обсуждения: Сущность игры. Место игры в жизни ребенка. Место 

игры в жизни взрослого человека. Организация и проведение игры. 

Тема 1.3. Игра в истории человечества  

Вопросы для обсуждения: Возникновение игры в человеческом обществе. Игра и 

труд. Биологическая и социальная природа игры. Детские игры разных поколений. 



Факторы, влияющие на игры представителей разных поколений. Представление и 

обсуждение результатов мини-исследования «Игры разных поколений». 

Тема 1.5. Игра как компонент образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Вопросы для обсуждения: Содержание ФГОС ДО. Образовательные области 

дошкольного образования. Общая характеристика образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Место игры в содержании и формах образовательного 

процесса дошкольного образования. Анализ содержания образовательных программ 

дошкольного образования.  

Тема 1.8. Место игры в режиме дня ДОО 

Вопросы для обсуждения: Режим дня в детском саду. Основные режимные блоки: 

утро, прогулка 1, после сна, прогулка 2, вечер. Включение  различных игр детей  в режим 

дня ДОО. Условия, необходимые для организации самостоятельной игровой деятельности 

детей. 

Тема 1.9. Игра как форма организации образовательного процесса в ДОО 

Вопросы для обсуждения: Образовательный процесс. Специфика организации 

образовательного процесса в детском саду. Игровые формы организации 

образовательного процесса в ДОО (на примерах). 

Тема 2.2. Значение игрушки в жизни ребенка  

Вопросы для обсуждения: Сущность понятия «игрушка». Характеристика детских 

игрушек. Функции игрушек. Место игрушки в жизни ребенка дошкольного возраста. 

Обсуждение эссе «Воспоминания моей игрушки». 

Тема 2.4. Современные требования к детской игрушке 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика современных игрушек детей: 

достоинства и недостатки. Санитарно-гигиенические требования к детским игрушкам. 

Психолого-педагогические требования к детским игрушкам. Антиигрушки. Оптимальное 

число игрушек. 

Тема 2.5. Эволюция кукол 

Вопросы для обсуждения: История возникновения кукол в человеческом обществе. 

Культовое и религиозное значение кукол в истории человечества. Народные куклы. 

Промышленные куклы разных поколений. Эволюция кукол в новейшей истории. 

Тема 2.6. Экспертиза игрушек 

Вопросы для обсуждения: Отбор игрушек для оснащения детского сада. Критерии 

оценки детских игрушек. Экспертиза различных игрушек для детей дошкольного 

возраста. 

Тема 2.7. Проектирование предметно-пространственной игровой среды ДОО 

Вопросы для обсуждения: Роль развивающей предметно-пространственной среды в 

развитии детей дошкольного возраста. Санитарно-гигиенические требования к РППС 

детского сада. Требования ФГОС ДО к РППС. Характеристика предметно-

пространственной игровой среды ДОО. Центры детской активности. Разработка и 

презентация проектов организации игрового пространства в ДОО. 

Тема 3.1. Позиция педагога при организации игровой деятельности в разных 

возрастных группах ДОО 

Вопросы для обсуждения: Педагогическое руководство игрой. Педагогическое 

сопровождение игры. Организация игровой деятельности. Разнообразие позиций педагога 

при организации игровой деятельности детей. Факторы, влияющие на выбор позиции 

педагога при организации детских игр. 

Тема 3.2. Диагностика игровой деятельности детей 

Вопросы для обсуждения: Диагностика. Современные требования к педагогической 

диагностике в дошкольном образовании. Диагностический инструментарий для анализа 

различных игр детей. Наблюдение как основной метод педагогической диагностики игры. 

Критерии педагогической диагностики игры дошкольников. 



Тема 3.3. Игра как метод психолого-педагогической диагностики 

Вопросы для обсуждения: Диагностика. Современные требования к педагогической 

и психологической диагностике в дошкольном образовании. Возможности игры в 

психолого-педагогической диагностике. Анализ программ дошкольного образования. 

Тема 3.4. Гендерный подход при организации игровой деятельности детей 

Вопросы для обсуждения: Соотношение понятий «пол» и «гендер». Гендерные 

игровые предпочтения детей. Общая характеристика игр мальчиков и девочек. Любимые 

игрушки мальчиков и девочек. Организация игровой деятельности детей с учетом 

гендерного признака. Необходимость реализации гендерного подхода при организации 

игр дошкольников. 

Тема 3.5. Взаимодействие с семьей по организации игровой деятельности детей 

Вопросы для обсуждения: Участники образовательных отношений в дошкольном 

образовании. Формы взаимодействия детского сада и семьи. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам организации игровой деятельности дошкольников. Организация 

игрового пространства дома. Игровое взаимодействие детей и родителей. 

Тема 3.6. Педагогическое сопровождение игровой деятельности детей с ОВЗ 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика детей с ОВЗ. Особенности игр 

детей с различными особенностями в состоянии здоровья и развитии. Педагогическое 

сопровождение игр детей с ОВЗ. 

Тема 4.1. Педагогическое сопровождение режиссерских игр 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика режиссерских игр. Отличие 

режиссерских игр от сюжетно-ролевых и театрализованных. Педагогическое 

сопровождение режиссерских игр детей в разных возрастных группах детского сада. 

Тема 4.2. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика сюжетно-ролевых игр. Онтогенез 

сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте. Этапы развития игрового взаимодействия. 

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей в разных возрастных группах 

детского сада. 

Тема 4.3. Организация и проведение театрализованных игр 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика театрализованных игр. Алгоритм 

подготовки и проведения театрализованной игры. Педагогическое сопровождение 

театрализованных игр детей в разных возрастных группах детского сада. 

Тема 4.4. Педагогические технологии организации игры-фантазирования 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика игры-фантазирования. 

Технология проведения игры-фантазирования с детьми старшего дошкольного возраста. 

Сказочная карта. 

Тема 4.5. Педагогическое сопровождение игр интегрированного характера. Игры-

проекты 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика игр интегрированного характера 

(игр-проектов, игр со строительным материалом, конструктивных игр). Отличие игр 

интегрированного характера от продуктивных видов деятельности. Педагогическое 

сопровождение игр интегрированного характера в разных возрастных группах детей. 

Тема 5.1. Организация и проведение дидактических игр в разных возрастных 

группах детского сада 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика дидактических игр. 

Классификация дидактических игр. Методика проведения дидактических игр детей в 

разных возрастных группах детского сада. Разработка дидактической игры с 

использованием ИКТ. 

Тема 5.2. Педагогическое сопровождение развивающих игр 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика развивающих игр для 

дошкольников. Отличие дидактических игр от развивающих. Педагогическое 

сопровождение развивающих игр детей раннего и дошкольного возраста. 



Тема 5.3. Педагогическое сопровождение коммуникативных игр 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика коммуникативных игр. 

Разнообразие коммуникативных игр. Особенности проведения коммуникативных игр с 

детьми разных возрастных групп. 

Тема 5.4. Организация и проведение подвижных игр в разных возрастных группах 

детского сада 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика подвижных игр. Классификация 

подвижных игр. Отличие подвижных игр от коммуникативных. Методика проведения 

подвижных игр детей в разных возрастных группах детского сада. 

Тема 5.5. Компьютерные игры в детском саду и в семье 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика компьютерных игр. Достоинства 

и недостатки компьютерных игр. Место компьютерных игр в образовательном процессе 

детского сада. Условия для проведения компьютерных игр с дошкольниками. Подбор 

компьютерных игр для детей дошкольного возраста. 

Тема 6.1. Игровые приемы обучения дошкольников 

Вопросы для обсуждения: Метод и прием обучения. Классификация дидактических 

методов и приемов. Игровые приемы обучения: сюжетная/игровая линия образовательной 

деятельности, игровой/сказочный персонаж, сюрпризный момент и др. Игровые 

образовательные технологии. 

Тема 6.2. Система дидактических игр М. Монтессори 

Вопросы для обсуждения: Дидактическая система М. Монтессори. Специфические 

особенности организации процесса обучения по методике М. Монтессори. Дидактические 

игры и пособия М. Монтессори в современной практике дошкольного образования. 

Тема 6.3. Сказочно-игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика сказочно-игровой технологии 

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Дидактические сказки и сказочные герои 

В.В. Воскобовича. Игры и пособия В.В. Воскобовича. Соответствие игровых пособий В.В. 

Воскобовича современным требованиям. Вариативность использования игр и игровых 

пособий В.В. Воскобовича в образовательном процессе детского сада. 

Тема 6.4. Развивающие игры «Игротека разума» на основе ТРИЗ-технологии (Д.С. 

Калита) 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика ТРИЗ-технологии. Дидактическая 

система «Игротека разума» Д.С. Калита. Вариативность использования развивающих игр 

«Игротеки разума» в образовательном процессе детского сада. 

Тема 6.5. Игровые формы проведения мероприятий для педагогов и родителей 

воспитанников ДОО  

Вопросы для обсуждения: Участники образовательных отношений. 

Взаимодействие работников детского сада между собой и с родителями воспитанников. 

Формы педагогического просвещения. Активные формы обучения. Вариативность 

игровых форм проведения мероприятий для педагогов и родителей. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Раздел 1. Общие положения теории игры 

Тема 1.2. Определение и функции игры 

Составить словарь основных терминов. Оформить его в виде текста или таблицы. 

Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.3. Игра в истории человечества  

Провести мини-исследование – сравнительный анализ игр разных поколений. 

Необходимо опросить не менее 10 представителей каждого из четырех поколений, 

предложив им перечислить 5 своих любимых детских игр. Для каждой игры нужно 

определить ее вид согласно классификации. Проанализировать полученные результаты и 



сформулировать выводы о видовом разнообразии, тематике и содержании игр в 

зависимости от возрастной группы опрошенных. Сделать личные умозаключения о 

причинах и последствиях сложившихся тенденций.   

Тема 1.6. Онтогенез игровой деятельности ребенка 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.7. Различные подходы к классификации детских игр 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.8. Место игры в режиме дня ДОО 

Разработать циклограмму игровой деятельности на одну неделю для детей любой 

возрастной группы ДОО. Распределить различные виды игр детей по дням недели и по 

режимным периодам. Указать вид и тематику игры. Уточнить, какие игры предполагается 

организовать по инициативе взрослых, а какие – по желанию детей. Конкретизировать 

названия игр не требуется. 

Тема 1.9. Игра как форма организации образовательного процесса в ДОО 

Подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) конспект одной из форм 

образовательной деятельности в сюжетно-игровой форме проведения. Выбор тематики и 

содержательной направленности занятия, а также возраста детей – по желанию студента. 

Раздел 2. Развивающая предметно-пространственная игровая среда ДОО 

Тема 2.2. Значение игрушки в жизни ребенка  

Написать эссе «Воспоминания моей игрушки». От лица одной из своих игрушек 

необходимо описать: либо ее автобиографию, либо один (несколько) связанный с ней 

интересный случай из детства, либо ее «жизнеописание» в настоящем и т.д. 

Тема 2.3. Различные подходы к классификации игрушек  

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 2.4. Современные требования к детской игрушке 

Изучив нормативно-правовую и психолого-педагогическую литературу, 

подготовиться к семинару. 

Тема 2.5. Эволюция кукол 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к семинару. 

Тема 2.6. Экспертиза игрушек 

Подобрать и принести разнообразные детские игрушки к деловой игре. 

Тема 2.7. Проектирование предметно-пространственной игровой среды ДОО 

Изучив современные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО, необходимо разработать модель игрового пространства в 

групповом помещении. 

Раздел 3. Методические основы организации игровой деятельности детей 
Тема 3.1. Позиция педагога при организации игровой деятельности в разных 

возрастных группах ДОО 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к семинару. 

Тема 3.2. Диагностика игровой деятельности детей 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к семинару. 

Тема 3.3. Игра как метод психолого-педагогической диагностики 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к мастер-классу. 

Тема 3.4. Гендерный подход при организации игровой деятельности детей 



Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к семинару. 

Тема 3.5. Взаимодействие с семьей по организации игровой деятельности детей 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к семинару. 

Тема 3.6. Педагогическое сопровождение игровой деятельности детей с ОВЗ 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к дискуссии. 

Раздел 4. Педагогическое сопровождение творческих игр детей 

Тема 4.1. Педагогическое сопровождение режиссерских игр 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 4.2. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Разработать проект по обогащению сюжетно-ролевой игры дошкольников. Сюжет 

игры и возраст детей – по выбору студентов. Необходимо составить паспорт проекта по 

стандарту WorldSkills. 

Тема 4.3. Организация и проведение театрализованных игр 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 4.4. Педагогические технологии организации игры-фантазирования 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Необходимо составить сказочную карту для проведения игры-фантазирования с 

детьми старшего дошкольного возраста. Формат – А3 или А4. Подобрать сказочного 

персонажа и придумать ему имя. Свою сказочную карту и изображение персонажа 

необходимо передать одному из студентов группы. Он, в свою очередь, должен сочинить 

сказку по этой карте с предложенным персонажем в главной роли. 

Тема 4.5. Педагогическое сопровождение игр интегрированного характера. Игры-

проекты 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Раздел 5. Организация и проведение развивающих игр и игр с правилами 

Тема 5.1. Организация и проведение дидактических игр в разных возрастных 

группах детского сада 

Необходимо разработать интерактивную дидактическую игру с использованием 

ИКТ. Образовательная область и возраст детей – по выбору студента. Желательно 

использовать анимационные и звуковые эффекты. 

Тема 5.2. Педагогическое сопровождение развивающих игр 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к семинару. 

Тема 5.3. Педагогическое сопровождение коммуникативных игр 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к семинару. 

Тема 5.4. Организация и проведение подвижных игр в разных возрастных группах 

детского сада 

Создать картотеку не менее чем из 10 подвижных игр. Структурировать картотеку 

по одному из признаков (возраст детей, используемый инвентарь, двигательная задача и 

др.).  

Тема 5.5. Компьютерные игры в детском саду и в семье 



Написать эссе «Компьютерные игры: за и против». Необходимо письменно 

порассуждать о проблеме применения компьютерных игр на этапе дошкольного детства – 

в условиях детского сада и/или семьи. 

Раздел 6. Игровые технологии в дошкольном образовании 

Тема 6.1. Игровые приемы обучения дошкольников 

Оформить памятки по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 6.2. Система дидактических игр М. Монтессори 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к семинару. 

Тема 6.3. Сказочно-игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к мастер-классу. 

Тема 6.4. Развивающие игры «Игротека разума» на основе ТРИЗ-технологии (Д.С. 

Калита) 

Изучив психолого-педагогическую литературу, а также электронные ресурсы, 

подготовиться к мастер-классу. 

Тема 6.5. Игровые формы проведения мероприятий для педагогов и родителей 

воспитанников ДОО  

Разработать кейс для педагогов по одному из видов игровой деятельности детей 

(описание проблемной ситуации, проблемный вопрос, развернутый, научно обоснованный 

ответ на вопрос). 

Разработать план-конспект мероприятий с родителями воспитанников ДОО. 

Рекомендуемые компоненты плана-конспекта: заголовок, форма проведения, задачи (3-4), 

необходимое оборудование и материалы, предварительная работа (если есть), ход 

мероприятия. 

 

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 

Общие положения теории 

игры 

ПКС-10 

ПКС-12 

 

Игра в жизни человека ПКС-10 дискуссия, мастер-класс 

Определение и функции игры ПКС-10 опрос, словарь терминов 

Игра в истории человечества  ПКС-10 доклад, 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ПКС-12 групповое мини-исследование 

«Игры разных поколений» 

Игра как ведущий вид 

деятельности дошкольника 

ПКС-10 

 

дискуссия 

Игра как компонент 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар 

 

Онтогенез игровой 

деятельности ребенка 

ПКС-10 

ПКС-12 

опрос,  

памятка 

Различные подходы к 

классификации детских игр 

ПКС-10 

 

опрос, 

памятка 

Место игры в режиме дня ДОО ПКС-10 

ПКС-12 

доклад, циклограмма игровой 

деятельности на неделю  

Игра как форма организации 

образовательного процесса в 

ДОО 

ПКС-10 

ПКС-12 

круглый стол, конспект 

Развивающая предметно-

пространственная игровая 

среда ДОО 

ПКС-10 

ПКС-12 

 

Требования ФГОС ДО к 

развивающей предметно-

пространственной среде  

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар 

Значение игрушки в жизни 

ребенка  

ПКС-10 

 

дискуссия, 

эссе «Воспоминания моей игрушки» 

Различные подходы к 

классификации игрушек 

ПКС-10 

 

опрос, памятка 

Современные требования к 

детской игрушке 

ПКС-10 

 

опрос, семинар 

Эволюция кукол ПКС-10 семинар 

Экспертиза игрушек ПКС-10 деловая игра 

Проектирование предметно-

пространственной игровой 

среды ДОО 

ПКС-10 

ПКС-12 

доклад, презентация, 

модель игрового пространства 

Методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

ПКС-10 

ПКС-12 

 

Позиция педагога при 

организации игровой 

деятельности в разных 

возрастных группах ДОО 

ПКС-10 

ПКС-12 

опрос,  

семинар 

Диагностика игровой 

деятельности детей 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар 

Игра как метод психолого-

педагогической диагностики 

ПКС-10 

ПКС-12 

мастер-класс 

Гендерный подход при ПКС-10 семинар 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

организации игровой 

деятельности детей 

ПКС-12 

Взаимодействие с семьей по 

организации игровой 

деятельности детей 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар 

Педагогическое сопровождение 

игровой деятельности детей с 

ОВЗ 

ПКС-10 

ПКС-12 

дискуссия 

Педагогическое 

сопровождение творческих 

игр детей 

ПКС-10 

ПКС-12 

 

Педагогическое сопровождение 

режиссерских игр 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар, памятка 

Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар, памятка,  

паспорт проекта 

Организация и проведение 

театрализованных игр 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар, памятка 

Педагогические технологии 

организации игры-

фантазирования 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар, мастер-класс, памятка, 

сказочная карта 

Педагогическое сопровождение 

игр интегрированного 

характера. Игры-проекты 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар, памятка 

Организация и проведе-ние 

развивающих игр и игр с 

правилами 

ПКС-10 

ПКС-12 

 

Организация и проведение 

дидактических игр в разных 

возрастных группах детского 

сада 

ПКС-10 

ПКС-12 

мастер-класс,  

дидактическая игра с ИКТ 

Педагогическое сопровождение 

развивающих игр 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар 

Педагогическое сопровождение 

коммуникативных игр 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар 

Организация и проведение 

подвижных игр в разных 

возрастных группах детского 

сада 

ПКС-10 

ПКС-12 

мастер-класс, картотека игр 

Компьютерные игры в детском 

саду и в семье 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар, эссе 

Игровые технологии в 

дошкольном образовании 

ПКС-10 

ПКС-12 

 

Игровые приемы обучения 

дошкольников 

ПКС-10 

 

семинар, 

памятка 

Система дидактических игр М. 

Монтессори 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Сказочно-игровая технология 

В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» 

ПКС-10 

ПКС-12 

мастер-класс 

Развивающие игры «Игротека 

разума» на основе ТРИЗ-

технологии (Д.С. Калита) 

ПКС-10 

ПКС-12 

мастер-класс 

Игровые формы проведения 

мероприятий для педагогов и 

родителей воспитанников ДОО 

ПКС-10 

ПКС-12 

семинар, кейс, план-конспект 

 

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

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

контроля 

 

Портфолио практических заданий 

 

Раздел 1. «Общие положения теории игры» 

1. Словарь основных терминов. 

Определить сущность понятий: «игра», «деятельность», «ведущий вид 

деятельности», «игровая деятельность», «игрушка», «игровой прием», «руководство 

игрой», «организация игры», «педагогическое сопровождение игры».  

Оформить словарь надо в виде текста или таблицы.  

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

2. Сравнительный анализ игр детей разных поколений (работа в группах по 4-5 

человек.  

Необходимо опросить не менее 10 представителей каждого из четырех поколений, 

предложив им перечислить 5 своих любимых детских игр. Для каждой игры нужно 

определить ее вид согласно классификации (С.А. Козлова, Т.А. Куликова). 

Результаты оформить в таблице.  

Затем надо проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы о 

видовом разнообразии, тематике и содержании игр в зависимости от возрастной группы 

опрошенных. Необходимо сделать личные умозаключения о причинах и последствиях 

сложившихся тенденций.   

Примерная структура оформления результатов мини-исследования: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка (описание условий проведения исследования – число, 

возраст, пол участников опроса; перечень вопросов; форма проведения опроса и 

т.п.); 

Поколение Название игры Вид игры 

Старшее поколение 

(дедушки и бабушки) 

  

Зрелый возраст (родители)   

Молодое поколение 

(я и мои ровесники) 

  

Детский возраст 

(современные дети) 

  



3) результаты (заполненная таблица); 

4) выводы (0,5-1 страницы); 

5) приложения (например, протоколы проведенных бесед или заполненные бланки 

анкет, описание содержания незнакомых игр). 

3. Циклограмма игровой деятельности на неделю (работа в малых группах по 2-3 

человека). 

Необходимо разделиться на малые подгруппы по 2-3 человека, и разработать 

циклограмму игровой деятельности на одну неделю для детей любой возрастной группы 

ДОО (по выбору студента). Нужно распределить различные виды игр детей по дням 

недели и по режимным периодам. Важно четко указать вид и тематику игры. При этом 

необходимо уточнить, какие игры предполагается организовать по инициативе взрослых, 

а какие – по желанию детей. Конкретизировать названия игр не требуется. 

Циклограмму необходимо оформить в виде таблицы. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро      

Первая прогулка      

После сна      

Вторая прогулка      

Вечер      

4. Памятки по темам - «Онтогенез игровой деятельности ребенка», «Различные 

подходы к классификации детских игр». 

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость, наглядность. Наличие 

графических элементов обязательно. Объем каждой памятки – 1 страница. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

5. Конспект образовательной деятельности в сюжетно-игровой форме. 

На основе анализа методической литературы необходимо подобрать конспект 

одной из форм образовательной деятельности.  

Выбор тематики и содержательной направленности занятия, а также возраста детей 

– по желанию студента. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Раздел 2. Развивающая предметно-пространственная игровая среда ДОО  

1. Эссе «Воспоминания моей игрушки». 

От лица одной из своих игрушек необходимо описать: либо ее автобиографию, 

либо один (несколько) связанный с ней интересный случай из детства, либо ее 

«жизнеописание» в настоящем и т.д. Объем эссе – не менее одного печатного листа. 

2. Памятка по теме «Различные подходы к классификации игрушек». 

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость, наглядность. Наличие 

графических элементов обязательно. Объем каждой памятки – 1 страница. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

3. Модель игрового пространства в групповом помещении ДОО (форма 

организации студентов – подгрупповая). 

Изучив современные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО, необходимо разработать модель игрового пространства в 

групповом помещении. Модель может иметь словесное, графическое, электронное или 

пространственное выражение (на выбор студента). 

К разработанной модели обязательно должна быть приложена пояснительная 

записка, содержащая уточняющую информацию (принципы конструирования и 



зонирования игровой среды, содержание материального наполнения, санитарно-

гигиенические и/или психолого-педагогические требования и т.п.). Объем пояснительной 

записки  1-3 печатных страницы. 

 

Раздел 4. Педагогическое сопровождение творческих игр детей 

1. Памятки по различным видам игр. 

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки по 

5 видам творческих игр – режиссерская, сюжетно-ролевая, театрализованная, со 

строительным материалом, игра-фантазирование. Требования к оформлению памятки: 

содержательность, краткость, наглядность. Наличие графических элементов обязательно. 

Объем каждой памятки – 1 страница. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

2. Проект по обогащению сюжетно-ролевой игры дошкольников (работа в малых 

группах). Сюжет игры и возраст детей – по выбору студентов. 

Необходимо составить паспорт проекта по стандарту WorldSkills: 

Паспорт педагогического проекта 

Наименование проекта  

Адресация проекта  

Участники проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта Задачи для детей: 

Задачи для родителей:  

Задачи для педагогов:  

Сроки реализации  

Вид проекта  

Продолжительность проекта  

Особенности проекта  

Итоги проекта  

Подготовительный этап 

... 

Основной этап 

 

Деятельность детей Деятельность родителей Деятельность педагогов 

   

Заключительный этап 

... 

3. Сказочная карта 

Необходимо составить сказочную карту для проведения игры-фантазирования с 

детьми старшего дошкольного возраста. Формат – А3 или А4. Кроме того, надо подобрать 

сказочного персонажа и придумать ему имя. 

Свою сказочную карту и изображение персонажа необходимо передать одному из 

студентов группы. Он, в свою очередь, должен сочинить сказку по этой карте с 

предложенным персонажем в главной роли. Объем сказки – 0,5-1 страница.  

Таким образом, каждый студент должен сдать 3 документа – сказочная карта, 

изображение сказочного персонажа, сказка (с указанием автора). 

Раздел 5. Организация и проведение развивающих игр и игр с правилами  

1. Дидактическая игра с использованием ИКТ. 

Необходимо разработать интерактивную дидактическую игру с использованием 

ИКТ. Образовательная область и возраст детей – по выбору студента. Желательно 

использовать анимационные и звуковые эффекты. 

2. Картотека подвижных игр. 



Необходимо создать картотеку не менее чем из 10 подвижных игр. Картотека 

должна быть определенным образом структурирована (например, основание для 

структурирования – возраст детей; двигательная задача; использование спортивного 

инвентаря). 

3. Эссе «Компьютерные игры: за и против». 

Необходимо письменно порассуждать о проблеме применения компьютерных игр 

на этапе дошкольного детства – в условиях детского сада и/или семьи. Объем эссе – не 

менее одного печатного листа. 

Раздел 6. Игровые технологии в дошкольном образовании 

1. Памятки по игровым приемам обучения и игровым технологиям. 

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость, наглядность. Наличие 

графических элементов обязательно. Объем каждой памятки – 1 страница. Каждая 

памятка должна быть размещена на листе формата А4. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Отдельные памятки должны быть по игровым приемам и по игровым технологиям. 

2. Кейс по одной игре. 

Необходимо разработать кейс для родителей по проблемной ситуации, связанной с 

организацией и проведением одного из видов детских игр. Педагогическую ситуацию 

нужно описать на основе личных наблюдений при прохождении практики. Вид игры – на 

усмотрение студента.  

Необходимо указать возраст детей, участвующих в описываемой ситуации. 

Желательно, чтобы участниками ситуации выступили дети (или один ребенок) с особыми 

образовательными потребностями. 

Из соображений педагогической этики, не следует указывать реальные имена 

персонажей, участвующих в описываемой ситуации.  

Структура кейса:  

страница 1 - краткое описание педагогической ситуации (8-10 предложений); один 

проблемный вопрос по данной ситуации;  

страница 2 – развернутый ответ на поставленный вопрос с опорой на литературные 

источники, технологии, методики, конкретных авторов – объем не менее 1 печатной 

страницы. 

3. План-конспект. 

Необходимо разработать план-конспект мероприятий с родителями воспитанников 

ДОО. Рекомендуемые компоненты плана-конспекта: заголовок, форма проведения, задачи 

(3-4), необходимое оборудование и материалы, предварительная работа (если есть), ход 

мероприятия. 

Ход мероприятия должен содержать перечень основных содержательных 

компонентов с указанием форм, методов и средств. Описание каждого компонента 

должно быть кратким, без цитирования слов участников мероприятий. 

При использовании литературных источников необходимо оформить 

соответствующий список. 

Объем каждого плана-конспекта – 2-3 страницы. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Зачет проводится в форме индивидуального собеседования по выполненным 

студентами заданиям по трем первым разделам программы (портфолио 1,2,3). При 

условии высокого показателя посещаемости аудиторных занятий, значительной 

активности на этих занятиях, а также своевременного и качественного выполнения 



практических заданий из портфолио 1,2,3 возможно выставление оценки «зачтено» без 

процедуры индивидуального собеседования. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Теоретические вопросы 

1. Общая характеристика игры как вида деятельности. Функции игры 

2. Игра в истории человечества 

3. Игровая субкультура современного дошкольника 

4. Онтогенез развития игровой деятельности ребенка 

5. Особенности игры у мальчиков и у девочек. Реализация гендерного подхода при 

организации игровой деятельности детей 

6. Место игры в режиме дня детского сада 

7. Педагогические условия организации игровой деятельности в детском саду 

8. Виды игрушек, гигиенические и психолого-педагогические требования к детской 

игрушке 

9. Педагогическая ценность народных игр и игрушек 

10. Различные подходы к классификации детских игр 

11. Общая характеристика творческих игр дошкольника (с примерами) 

12. Общая характеристика игр с правилами (с примерами) 

13. Позиция педагога при организации игровой деятельности детей разных возрастных 

групп 

14. Педагогические условия самостоятельной игровой деятельности дошкольника 

15. Педагогическая диагностика игры. Игра как метод психолого-педагогической 

диагностики 

16. Обучение и игра. Игра как форма и средство современного дошкольного образования 

17. Педагогическая ценность игры в инклюзивном образовании 

18. Педагогическое сопровождение режиссерских игр дошкольников 

19. Сюжетно-ролевая игра: общая характеристика, социально-педагогическая ценность, 

этапы развития, взаимодействие детей в игре. 

20. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр дошкольников в разных 

возрастных группах детского сада 

21. Педагогическое сопровождение театрализованных игр дошкольников 

22. Педагогическое сопровождение игры-фантазирования дошкольников 

23. Педагогическое сопровождение игр интегрированного характера  

24. Организация и проведение дидактических игр в разных возрастных группах детского 

сада 

25. Организация и проведение подвижных игр в разных возрастных группах детского 

сада 

Практические задания  

1. Обоснуйте мнение, что избыток игр и игрушек может негативно сказываться на 

развитии ребенка 

2. Проведите психолого-педагогическую экспертизу матрешки как дидактической 

игрушки 

3. Изобразите схематически расположение основных игровых центров в группе ДОО. 

Обоснуйте 

4. Определите возможные критерии оценки игровых умений детей раннего возраста 

5. Составьте перечень рекомендуемых игрушек для мальчиков. Обоснуйте 

6. Составьте перечень сюжетов игр для девочек. Обоснуйте 

7. Составьте рейтинг основных видов игр по степени их значимости для социализации 

ребенка. Обоснуйте 

8. Составьте рейтинг основных видов игр по степени их значимости для познавательного 

развития ребенка. Обоснуйте 



9. Составьте рейтинг основных видов игр по степени их значимости для творческого 

развития ребенка. Обоснуйте 

10. Сравните режиссерскую и сюжетно-ролевую игру. Выявите сходство и различие 

11. Придумайте игру, которая поможет успокоить ребенка в период адаптации к детскому 

саду 

12. Изложите свое мнение о необходимости руководства и / или педагогического 

сопровождения игр детей 

13. Выскажите критические суждения о современных формах образовательной 

деятельности в ДОО 

14. Сравните традиционную дидактическую игру и развивающую игру. Раскройте 

особенности их организации с детьми 

15. Составьте план работы воспитателя с детьми на один день, отразив основные виды 

образовательной деятельности и режимные моменты 

16. Проведите презентацию мяча как универсальной игрушки для детей любого возраста 

17. Аргументируйте актуальность использования игровых приемов в речевом развитии 

дошкольников 

18. Найдите необычный способ, позволяющий вовлечь в сюжетно-ролевую игру 

малоактивного ребенка 

19. Выделите 10 основных трудностей молодого педагога при планировании и 

организации игровой деятельности детей. Обоснуйте 

20. Составьте протокол наблюдения за детской игрой  

21. Опишите по 5 дидактических игр для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста (по образовательной области «Речевое развитие») 

22. Опишите по 5 подвижных игр для детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста 

23. Приведите 5 примеров использования игровых приемов для мотивации 

познавательной деятельности 

24. Приведите пример педагогического сопровождения игровой деятельности ребенка с 

особыми образовательными потребностями (например, с задержкой речевого развития) 

25. Опишите основные этапы проекта по обогащению сюжетно-ролевой игры (на 

примере сюжета «Путешествие»)  

 

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. Репринцева, Г.И. Игра — ключ к душе ребенка. В чьих руках окажется это 

волшебное средство?: научно-методическое пособие / Г.И. Репринцева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 319 с. — (Практическая педагогика). - ISBN 

978-5-00091-608-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083280. 

 

Дополнительная литература 

1. Урунтаева, Г.А. Детская психология: учебник / Г.А. Урунтаева. — 4-е изд., 

испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2022. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/989683. - ISBN 978-5-16-014545-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1862607. 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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: «Дефектология». 

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

способствующих осуществлению образовательной деятельности детей с различными 

отклонениями в развитии. 

 

 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  

ПКС-8. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.1. Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, базовые теории 

в предметной области; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и 

общества;  основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная 

физиология). 

ПКС-8.2. Уметь анализировать базовые 

предметные научно-теоретические 

представления о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПКС-8.3. Владеть навыками понимания и 

системного анализа базовых научно-

теоретических представлений для решения 

профессиональных задач 

Знать:  

-  закономерности 

развития психики в 

онто- и филогенезе; 

- варианты развития 

при различных 

видах 

дизонтогенеза; 

- факторы риска 

возникновения 

недостатков в 

психофизическом и 

личностно-

социальном 

развитии; 

- понятие 

умственной 

отсталости, ее 

степени и формы, 

причины 

возникновения; 

- классификации 

задержки 

психического 

развития; 

- причины и формы 

нарушений слуха, 

зрения, опорно-

двигательного 

аппарата. 

Уметь: 

- использовать 

рекомендуемые 

методы и приемы 

для организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

- применять в 

образовательном 

ПКС-11. Способен 

обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

разностороннего 

развития 

обучающегося, в 

том числе в 

условиях 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

посредством 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов на 

ПКС-11.1. Основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в развитии 

детей;  законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; специальные 

условия, необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации, реабилитации лиц с 

нарушениями речи с учетом их индивидуальных 

особенностей, особых образовательных и 

социальных потребностей.  

ПКС-11.2. Уметь использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 



основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

включая детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

категорий обучающихся; применять психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  

с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; применять технологии 

воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей детей с 

нарушениями речи; выявлять особенности 

развития детей с нарушениями речи. 

ПКС-11.3. Владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического 

здоровья; технологиями (в том числе, 

инклюзивными), необходимыми для адресной 

работы с детьми с нарушениями речи; 

готовностью создания специальной 

образовательной среды, психологически 

безопасной и комфортной для развития детей с 

нарушениями речи  готовностью выявлять 

особенности развития детей с нарушениями 

речи; методами организации консультативно-

просветительской деятельности с участниками 

образовательных 

отношений;  технологиями индивидуализации 

образования и педагогического сопровождения 

проектирования и реализации детьми с 

нарушениями речи индивидуальных 

образовательных маршрутов; технологиями 

проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом 

особенностей развития детей с нарушениями 

речи 

процессе знания 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся и 

воспитанников; 

- проводить 

обследование и 

составлять 

характеристики на 

детей с различными 

отклонениями в 

развитии; 

- формулировать 

цели к 

коррекционно-

развивающим 

занятиям со 

школьниками. 

Владеть: 

- методами 

исследований в 

области спец. 

педагогики и 

психологии; 

-

современными 

технологиями 

коррекционной 

педагогической 

деятельности; 

- 

конкретными 

методиками 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

- навыками 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

коррекционного 

процесса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дефектология» представляет собой дисциплину вариативной части 

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 Специальная педагогика и 

психология как наука о 

детях с отклонениями в 

развитии. 

Предмет, цель, задачи дефектологии. Отрасли 

дефектологии. Направления дефектологии, 

занимающиеся изучением частичных дефектов, 

сложных дефектов. Связь специальной педагогики и 

психологии с другими науками. 

 Современные представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии. Критерии нормальности 

ребенка. Условия нормального развития человека. 

 Факторы психического развития человека. 

Механизмы генетических влияний. Невропатия, ее 

признаки. Соматический и социальные факторы 

риска возникновения недостатков в 

психофизическом и личностно-социальном 

развитии. 

 Понятие дизонтогении. Уровни нервно-

психического реагирования детей на различные 

патогенные воздействия. Виды психического 

дизонтогенеза. 

 Общие закономерности аномального 

развития. 



2 Умственная отсталость. Понятие УО, олигофрении. Критерии УО. Деменция. 

Виды деменций: статичная, прогрессирующая. 

Причины возникновения УО. 

 Степени УО: дебильность, имбецильность, 

идиотия. Формы УО: УО при хромосомных 

болезнях; наследственные формы УО; смешанные по 

этиологии формы; экзогенно обусловленные формы. 

3 Психолого-

педагогическая 

характеристика умственно 

отсталых детей.  

Особенности развития ребенка с нарушениями 

интеллекта в младенческом и раннем возрасте. 

Развитие предметных действий: соотносящие, 

орудийные, неадекватные действия. Развитие 

познания УО дошкольников. Развитие мышления: 

наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического. Особенности развития 

деятельности УО дошкольников: игра; продуктивная 

деятельность (изобразительная, конструктивная, 

трудовая). Развитие речи и общения. Особенности 

развития личности УО дошкольников. Особенности 

развития внимания, ощущения, восприятия, памяти, 

речи, мышления УО школьников. 

 Диагностика детей с отклонениями в 

развитии. План характеристики УО детей 

4 Дети с задержкой 

психического развития 

Классификация ЗПР. Характеристика типов ЗПР: 

конституционального (гармонического) 

психического и психофизического инфантилизма; 

соматогенного происхождения; психогенного 

происхождения; церебрально-органического генеза. 

 Особенности развития познавательной сферы 

детей с ЗПР: особенности внимания; ощущения и 

восприятия, памяти, мышления, речи. Особенности 

темперамента как психофизиологической основы 

личности у детей с ЗПР; признаки трудного 

темперамента у детей с ЗПР. Особенности 

восприятия и понимания эмоций человека. 

Особенности коммуникации. 

 Способы  разрешения конфликтных ситуаций 

детьми с ЗПР. Мотивационно-потребностная сфера 

детей с ЗПР. Особенности образа «Я» при ЗПР. 

Особенности Деятельности детей с ЗПР. 

Особенности смены форм общения и ведущих 

деятельностей в дошкольном возрасте. Компоненты 

учебной деятельности: мотивационный, 

регуляционный, ориентировочно-операционный. 

Саморегуляция деятельности. Способность к волевой 

регуляции. 

5 Коррекционная работа с 

детьми с ЗПР 

Задачи коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста при 

подготовке к школе. Направления подгрупповых и 

индивидуальных занятий: социальное развитие; 

познавательное развитие; ознакомление с 

окружающим миром; обучение игре; математике; 



развитие речи; развитие тонкой ручной моторики; 

обучение грамоте. 

 Основные психологические проблемы, задачи 

и направления психологической коррекции детей с 

ЗПР (мотивационный, операционно-регуляторный, 

энергетический блоки и блок контроля). 

6 Дети с нарушениями слуха Понятие глубокого стойкого поражения слуха. 

Причины нарушений слуха (врожденные, 

приобретенные). Основные формы нарушения слуха: 

глухие (ранооглохшие, позднооглохшие), 

слабослышащие. Степени нарушения слуха. 

 Внимание у детей с нарушениями слуха. 

Ощущение и восприятие у детей с нарушениями 

слуха (зрительное восприятие, кинестетические 

ощущения и восприятия, кожная чувствительность, 

осязание). 

 Психологические условия, определяющих 

особенности формирования у глухих детей 

словесной речи. Дактильная речь, жестовая (русская 

и калькирующая) речь. 

 Память детей с нарушениями слуха (образная, 

словесная память). 

 Особенности мышления детей с нарушениями 

слуха. Условия развития словесно-логического 

мышления у глухих детей. 

 Особенности развития личности и 

эмоционально-волевой сферы; особенности 

деятельности детей с нарушениями слуха. 

 Исследование слуха: метод «гороховых 

проб»; обследование слуха речью. 

7 Дети с нарушениями 

зрения 

Строение зрительного анализатора. Причины 

зрительных нарушений (врожденные и 

приобретенные). Врожденные и приобретенные 

аномалии зрительного анализатора.  

Основные функции глаза и их нарушение: 

центральное зрение, периферическое зрение, 

светоощущение, цветоощущение, бинокулярное 

зрение. Нарушения глазодвигательного аппарата: 

гетеротропия (косоглазие: расходящееся, 

перемежающееся, сходящееся, альтернирующее, 

паралитическое), нистагм (оптокинетический, 

патологический).  

Нарушения оптических механизмов зрения: миопия 

(близорукость), гиперметропия (дальнозоркость).  

Особенности развития восприятия у детей с 

нарушениями зрения: восприятие величины 

предметов; восприятие цвета и контраста; слуховое 

восприятие; осязательное восприятие 

(мономануальное и бимануальное). Виды 

осязательного восприятия: пассивное, активное 

(гаптика) и опосредованное (инструментальное). 



Осязательное восприятие пространственный свойств 

предметов. 

Представления: зрительные, слуховые, осязательные, 

вкусовые, обонятельные. 

 Особенности внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи, эмоций и чувств детей с 

нарушениями зрения. 

8 Дети с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

Виды патологии опорно-двигательного аппарата. 

Понятие ДЦП. Причины возникновения ДЦП. 

 Особенности двигательного развития детей с 

ЦП: нарушения мышечного тонуса (спастичность, 

ригидность, гипотония, дистония); ограничение или 

невозможность движений (парезы и параличи); 

наличие насильственных движений (гиеперкинезы: 

хореический, атетоидный; тремор); нарушения 

равновесия и координации движений (атаксия, 

синкинезии); наличие патологических тонических 

рефлексов (лабиринтный тонический рефлекс, 

симметричный шейный тонический рефлекс, 

асимметричный шейный тонический рефлекс). 

 Формы ДЦП: спастическая диплегия, двойная 

гемиплегия, гемипаретическая форма, 

гиперкинетическая форма, атонически-астатическая 

форма. 

 Особенности психического развития детей с 

ЦП.  

Основные направления коррекционно-

педагогической работы 1) в младенческом возрасте, 

2) в раннем возрасте, 3) в дошкольном возрасте, 4) в 

школьном возрасте. 

9 Гиперактивность у детей Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Клинические признаки заболевания: данные тестов, 

нарушения восприятия, специфические 

неврологические признаки, нарушения речи и 

слухового восприятия, нарушения двигательных 

функций, нарушения обучения, нарушения 

мышления, физическая характеристика, 

характеристика эмоционально-волевых свойств, 

характеристика сна, контакты с окружающими, 

характеристика социального поведения, изменения 

личности, нарушения сосредоточенности и 

внимания. 

 Этилогия: пренатальные, натальные, 

постнатальные факторы патологии. 

 Специфические проявления синдрома 

дефицита внимания с гиперактивностью. 

Диагностика. Анкета для родителей и учителей 

10 Дети с аутизмом Проявления аутизма: нарушения функций речи 

(формальное общение, обезличенное общение, 

речевая интраверсия, грезоподобность мышления, 

исчезновение интуиции, паралогичность речи); 

нарушения законов языка (неологизмы, символизм, 



агглютинация слов, нарушение филологических 

законов языка, агнозия); нарушения невербального 

общения (гипо- и амимия, угасание жестикуляции, 

исчезновение экспрессии речи, стереотипность 

поведения). 

 Основные признаки РДА. Классификация 

состояния по степени тяжести: 1) полная 

отрешенность  от происходящего; 2) активное 

отвержение; 3) захваченность аутистическими 

интересами; 4) трудность организации общения и 

взаимодействия с другими людьми. 

 Заболевания ЦНС, при которых наблюдается 

синдром параутизма: мукополисахаридоз 

(гаргоилизм), синдром Леша-Нихана, синдром 

Ульриха-Нунана, синдром Ретта, ранняя детская 

шизофрения. 

11 Психопатические формы 

поведения детей 

Понятие психопатии, ее основные признаки, 

причины. Возбудимая (эксплозивная) психопатия. 

Истерическая психопатия. Психастеническая 

психопатия. Астеническая психопатия. Циклоидная 

психопатия. Гипертимный, гипотимный, 

шизоидный, эпилептоидный, неустойчивый типы 

психопатии. Эмоционально тупые личности. 

12 Поведенческие и 

эмоциональные 

расстройства, 

начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте 

Тревожное расстройство в связи со страхом разлуки 

в детском возрасте. Фобическое расстройство 

детского возраста. Расстройство сиблингового 

соперничества. Генерализованное тревожное 

расстройство детского возраста. 

    Элективный мутизм. Реактивное и 

расторможенное расстройства привязанности 

детского возраста. 

     Транзиторное тикозное расстройство. Синдром 

Туретта. 

     Неорганический энурез. Неорганический 

энкопрез. Расстройство питания. Стереотипные 

двигательные расстройства.  

 

13 Педагогические методы 

коррекции 

Общепедагогические методы. Коррекция активно-

волевых дефектов. Коррекция страхов. Метод 

игнорирования. Метод культуры здорового смеха. 

Действия при сильном возбуждении ребенка. 

Коррекция рассеянности. Коррекция застенчивости. 

Коррекция навязчивых мыслей и действий. Метод 

профессора П.Г. Бельского. Коррекция 

бродяжничества. Специально-педагогические 

методы. Коррекция тиков. Коррекция детской 

скороспелости. Исправление истерического 

характера. Коррекция недостатков поведения 

единственных детей. Исцеление нервного характера. 

Приемы борьбы с ненормальным чтением. Метод 

коррекции через труд. Метод коррекции путем 

рациональной организации детского коллектива. 



 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Специальная педагогика и психология как наука о детях с отклонениями в развитии. 

Умственная отсталость. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых детей.  

Дети с задержкой психического развития 

Коррекционная работа с детьми с ЗПР 

Дети с нарушениями слуха 

Дети с нарушениями зрения 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Гиперактивность у детей 

Дети с аутизмом 

Психопатические формы поведения детей 

Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте 

Педагогические методы коррекции 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Специальная педагогика и психология как наука о детях с отклонениями в развитии. 

Умственная отсталость. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых детей.  

Дети с задержкой психического развития 

Коррекционная работа с детьми с ЗПР 

Дети с нарушениями слуха 

Дети с нарушениями зрения 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Гиперактивность у детей 

Дети с аутизмом 

Психопатические формы поведения детей 

Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте 

Педагогические методы коррекции 

 

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 

Дефектология как наука о 

детях с отклонениями в 

развитии. 

ПКС-8 Опрос, контрольная работа 

Умственная отсталость. ПКС-8 Опрос, контрольная работа 

Психолого-педагогическая 

характеристика умственно 

отсталых детей.  

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

Дети с задержкой 

психического развития 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

Коррекционная работа с 

детьми с ЗПР 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

Дети с нарушениями слуха ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

Дети с нарушениями зрения ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

Гиперактивность у детей ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

Дети с аутизмом ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

Психопатические формы 

поведения детей 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

Поведенческие и 

эмоциональные расстройства, 

начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

Педагогические методы 

коррекции 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос, контрольная работа 

 

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

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

 

Темы рефератов 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 

Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой.  

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

При написании реферата необходимо: 

- изучить теоретическую литературу по предмету исследования; 

- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса; 

- осветить основные положения темы реферата; 



- указать разные точки зрения на предмет исследования; 

- обозначить свое видение проблемы изучения; 

- сделать выводы по теме исследования; 

- обозначить перспективу изучения проблемы; 

- указать литературу по теме исследования; 

- приложить глоссарий.  

Объем реферата может достигать 10-15 стр.; Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение.  

Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена. При написании 

реферата необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу 

исследования; б) составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в котором 

ставится цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может являться 

составной частью введения или представлять самостоятельную главу); основную часть 

работы; заключение, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается 

перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, 

Интернет-ресурсы, глоссарий; приложение (таблицы, карты и др.) в) при описательном 

характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на проблему ученых, 

выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою точку зрения. 

Подготовка презентации по теме реферата (задания) 
Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного 

восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации: 

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других 

информацию, следует графически разделить; 

– объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или 

заключением в рамку; 

– при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты 

располагались по всему полю кадра; 

– главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого 

восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная 

рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не 

следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, 

которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, 

зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого 

расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр 

изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие 

насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра. 

 

Тематика рефератов 

1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии. 

2. Влияние эмоционального состояния женщины во время беременности на психическое 

развитие ребенка. 

3. Речевые нарушения как фактор личностно-социального развития детей и подростков. 

4. Сравнительный анализ основных тенденций психического развития при задержке 

психического развития и умственной отсталости. 

5. Развитие коммуникативной деятельности у детей с нарушением интеллекта. 

6. Коррекционно-развивающее влияние игры на психическое развитие умственно отсталого 

ребенка. 

7. Специфичность личностного развития умственно отсталых детей. 

8. Психологические основы коррекционного обучения дошкольников с нарушением 

интеллекта. 



9. Особенности поведения умственно отсталых детей в дошкольном возрасте. 

10. Структура и динамика развития познавательных процессов на протяжении дошкольного 

возраста при ЗПР. 

11. Диагностика и коррекция вторичных личностных нарушений при ЗПР. 

12. Диагностика и коррекция детско-родительских отношений при ЗПР. 

13. Особенности психического развития детей с нарушениями слуха. 

14. Психолого-педагогическая классификация детей с нарушениями слуха. 

15. Умственное развитие глухих (слабослышащих) дошкольников. 

16. Личностное развитие дошкольников с нарушениями слуха. 

17. Особенности психического развития детей с нарушениями зрения. 

18. Воображение, его формы и значение для развития способностей у ребенка при нарушениях 

зрения. 

19. Выявление качеств личности, их особенности у детей с нарушениями зрения. 

20. Изучение компонентов памяти у детей с нарушениями зрения с целью ее компенсаторного 

развития. 

21. Особенности формирования представлений у детей с нарушениями зрения. 

22. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

23. Влияние двигательного нарушения на психическое развитие ребенка дошкольного 

возраста. 

24. Развитие ребенка раннего возраста с церебральным параличом. 

25. Особенности познавательной деятельности при ДЦП. 

26. Особенности развития игровой деятельности детей с церебральным параличом. 

27. Коммуникативные возможности детей с церебральным параличом. 

28. Принципы проведения психодиагностического обследования ребенка с отклонениями в 

развитии. 

29. Одаренность и проблема ее диагностики. 

30. Особенности формирования фонематического слуха у детей. 

31. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями речи. 

32. Диагностика готовности ребенка с разными типами нарушений к школе. 

 

Тема реферата также может быть индивидуально предложена студентом. Все темы 

рефератов согласуются с лектором.  

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Предмет и задачи дефектологии. 

2. Связь дефектологии с другими науками. 

3. Раскрыть понятие «аномальный ребенок». Назвать причины аномалий. 

4. Классификации видов отклонений. 

5. Основные закономерности нормального и аномального развития. 

6. Характеристика возрастных этапов психического развития детей. 

7. Раскрыть сущность понятия «зона ближайшего развития». 

8. Определение задержки психического развития и причины ее возникновения. 

9. Охарактеризуйте ЗПР по типу гармонического психического и психофизического 

инфантилизма. 

10. ЗПР соматогенного происхождения. 

11. ЗПР психогенного происхождения. 

12. ЗПР церебрального происхождения. 

13. Особенности личности детей с ЗПР. 

14. Характеристика речевой деятельности детей с ЗПР. 

15. Особенности игровой деятельности детей с ЗПР. 



16. Особенности учебной деятельности и когнитивных процессов детей с ЗПР. 

17. Специфические расстройства развития школьных навыков у детей с ЗПР. 

18. Определение умственной отсталости, причины ее возникновения. 

19. Виды деменции, причины ее возникновения. 

20. Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью. 

21. Эмоциональные особенности олигофренов. 

22. Психологические особенности УО ребенка в обучении. 

23. Охарактеризуйте легкую степень олигофрении (дебильность). 

24. Психолого-педагогические особенности детей-имбецилов. 

25. Степени выраженности идиотии. 

26. Степени нарушения слуха. 

27. Причины нарушения слуха. 

28. Основные формы патологии слуха у детей. 

29. Зрительный анализатор как сложная нервно-рецепторная система. 

30. Врожденные и приобретенные нарушения зрительного анализатора. 

31. Нарушения центрального зрения. 

32. Нарушения периферического зрения. 

33. Нарушения светоощущения. 

34. Нарушения цветоощущения. 

35. Нарушения глазодвигательного аппарата (гетеротропия, нистагм). 

36. Нарушения оптических механизмов зрения. 

37. Этиология нарушений опорно-двигательного аппарата. 

38. Понятие «психопатия», ее признаки и причины возникновения. 

39. Возбудимая и истерическая психопатии. 

40. Психастеническая и астеническая психопатия. 

41. Циклоидная психопатия. Гипертимный и гипотимный типы психопатий. 

42. Шизоидный, эпилептоидный, неустойчивый типы психопатии. Эмоционально тупые 

личности. 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

хорошо  71-85 



более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

систематизировать, 

анализировать и 

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 

 

Азбукина Е.Ю., Михайлова Е.Н. Основы специальной педагогики и психологии: 

учебник. – М. – Инфра-М, 2022. – 396 с.  
Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

 

Хлыстова Е.В. Специальная психология: Работа психолога в дошкольной 

образовательной организации [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: 

Флинта; Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2020 – 140 с.  

Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Теоретические и методологические основы логопедии». 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами 

логопедии. 

 

 

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  

ПКС-8 

Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ПКС-8.1. Знать содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области; 

историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология). 

ПКС-8.2. Уметь 

анализировать базовые 

предметные научно-

теоретические представления 

о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых 

явлений и процессов. 

ПКС-8.3. Владеть навыками 

понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических представлений 

для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области; историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная 

физиология). 

 

Уметь: 

- анализировать базовые предметные 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

Владеть: 

- навыками понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических представлений для 

решения профессиональных задач 

ПКС-11 

Способен 

обеспечить 

психолого-

ПКС-11.1. Основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии детей;  

Знать:  

- современные предметно-

методические подходы и 

образовательные технологии 



педагогическое 

сопровождение 

разностороннего 

развития 

обучающегося, в 

том числе в 

условиях 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

посредством 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

включая детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития;  

современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации, 

реабилитации лиц с 

нарушениями речи с учетом 

их индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных и 

социальных потребностей.  

ПКС-11.2. Уметь 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения 

в образовательный процесс 

всех категорий обучающихся; 

применять психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными 

потребностями, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

психолого-педагогического 

сопровождения разностороннего 

развития обучающегося, в том числе 

в условиях инклюзивной 

образовательной среды, 

посредством проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов на основе учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, включая детей с 

особыми образовательными 

потребностями (в том числе с 

использованием современной 

цифровой образовательной среды), 

основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей;  законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; специальные 

условия, необходимые для 

обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

нарушениями речи с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и 

социальных потребностей 

Уметь:  

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех категорий 

обучающихся; применять 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными 

потребностями, дети с 

ограниченными возможностями 



образовательные программы  

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; применять 

технологии воспитательной 

работы с учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей детей с 

нарушениями речи; выявлять 

особенности развития детей с 

нарушениями речи. 

ПКС-11.3. Владеть 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья; 

технологиями (в том числе, 

инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

нарушениями речи; 

готовностью создания 

специальной образовательной 

среды, психологически 

безопасной и комфортной для 

развития детей с 

нарушениями речи  

готовностью выявлять 

особенности развития детей с 

нарушениями речи; методами 

организации консультативно-

просветительской 

деятельности с участниками 

образовательных 

отношений; технологиями 

индивидуализации 

образования и 

педагогического 

сопровождения 

проектирования и реализации 

детьми с нарушениями речи 

индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

технологиями 

проектирования и реализации 

индивидуальных 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью; 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

применять технологии 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями 

речи; выявлять особенности 

развития детей с нарушениями речи. 

Владеть: 

- профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья; 

технологиями (в том числе, 

инклюзивными), необходимыми для 

адресной работы с детьми с 

нарушениями речи; готовностью 

создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

нарушениями речи  готовностью 

выявлять особенности развития 

детей с нарушениями речи; 

методами организации 

консультативно-просветительской 

деятельности с участниками 

образовательных 

отношений; технологиями 

индивидуализации образования и 

педагогического сопровождения 

проектирования и реализации 

детьми с нарушениями речи 

индивидуальных образовательных 

маршрутов; технологиями 

проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями речи 



образовательных маршрутов 

с учётом особенностей 

развития детей с 

нарушениями речи 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теоретические и методологические основы логопедии» представляет 

собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (Б1.В.03.01) дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое 

образование»,  по профилю подготовки «Дошкольное образование. Логопедическая 

деятельность» 

          Логическая и содержательная связь дисциплин, участвующих в формировании 

представленных в п.1 компетенций, содержится в ниже представленной таблице: 

 Дисциплина изучается: на 2-ом курсе  в 4-ом семестре, на 3-ем курсе в 5-ом и 6-ом 

семестре на очном отделении. 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Данная дисциплина Последующие 

дисциплины 

ПКС-8 Психология 

дошкольника с 

практикумом 

 

Теоретические и 

методологические 

основы логопедии 

 

Дефектология 

Общее недоразвитие 

речи у детей 

дошкольного возраста 

и его преодоление 

Основы 

логопедической 

ритмики 

Преемственность в 

работе воспитателя и 

логопеда 

Система организации 

помощи детям 

дошкольного возраста 

с нарушениями речи 

Производственная 

педагогическая 

практика 

Выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Коммуникативная 

культура педагога 

ПКС-11 Психология 

дошкольника с 

практикумом 

 

Дефектология 

Общее недоразвитие 

речи у детей 

дошкольного возраста 

и его преодоление 



Основы 

логопедической 

ритмики 

Преемственность в 

работе воспитателя и 

логопеда 

Система организации 

помощи детям 

дошкольного возраста 

с нарушениями речи 

Производственная 

педагогическая 

практика 

Выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

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. 

 Общая трудоёмкость дисциплины «Теоретические и методологические основы 

логопедии» составляет 12 зачётных единиц (432 академических часа), из них на контактную 

работу обучающихся с преподавателем отводится 224,85 академических часов (108 часов 

лекционных занятий,108 часов практических занятий, КСР – 8 часов, ИКР – 0,85 часа), 

207,15 часов отводится на самостоятельную работу обучающихся.    

  

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.  Теоретические 

основы логопедии 

Теоретические основы логопедии. Логопедия как наука, 

изучающая ребенка с отклонениями в речевом развитии и приемы 

коррекционно-педагогической работы с ним. Определение, 

предмет, объект, цель, задачи, методы, принципы логопедии. 

Исторические сведения. Взаимосвязь с другими научными 

дисциплинами. Принцип раннего выявления и коррекции речевой 

недостаточности как ведущий принцип логопедии. 

Теоретическое и практическое значение логопедии. 

 

2.  Актуальные 

проблемы 

современной 

логопедии. 

Актуальные проблемы современной логопедии. 

Логопедия как наука о нарушениях речи, о методах их 

предупреждения, выявления и устранения средствами 

специального обучения и воспитания. Изучение перечня 

актуальных проблем логопедии. Понятийно-категориальный 

аппарат логопедии. Структура дефекта при речевой патологии.  

Организация логопедической помощи в России. Система 

организации логопедической помощи детям; детские сады для 

детей со сложными нарушениями речи, группы для детей-

логопатов в массовых детских садах, ясли для детей со сложными 

нарушениями речи, медицинские стационары и полустационары 

при больницах и психоневрологических диспансерах, санатории, 

логопедические и сурдологические кабинеты. Предупреждение 

речевых нарушений. Основные направления в работе. 

3.  Речь и ее механизмы 

(в логопедическом 

плане) 

Речь и ее механизмы (в логопедическом плане) 

Центральные и периферические механизмы речевого акта их роль 

и значение. Анатомо- физиологическая характеристика речи. 

Центральные и периферические механизмы: роль коры головного 

мозга, органов слуха, дыхания, голоса, артикуляции и зрения в 

речевом акте. 

4.  Анатомо - 

физиологическая и 

психолингвистическ

ая характеристика 

речи 

Анатомо - физиологическая и психолингвистическая 

характеристика речи 

Речевая деятельность, ее структура и компоненты. 

Речедвигательный, речеслуховой и речезрительный анализаторы. 

Центральные и периферические органы речи. Коммуникативная 

функция речи. Речь и мышление. Речь и деятельность.  

Импрессивная и экспрессивная речь. Внутренняя речь. Речь 

устная как предпосылка усвоения грамоты. Письменная речь как 

надстройка над устной речью. Основные структурные 

компоненты речи: словарный запас, грамматический строй, 

звукопроизношение. Влияние речевого развития на психические 

процессы. Условия для формирования речи. Психологические 

особенности детей с нарушенной речью. 



5.  Закономерности и 

этапы развития речи 

у детей. Речевой 

онтогенез.  

Закономерности и этапы развития речи у детей 

Закономерности усвоения языка: развитие кинестетических 

ощущений как основа усвоения языка, развитие способности 

понимать языковые значения разной степени обобщения; 

синхронность приобретения артикуляционных, лексических и 

грамматических навыков; развитие у ребенка восприимчивости к 

выразительности лексических и грамматических единиц на фоне 

развития эмоционально-волевой сферы; развитие чувства языка, 

интуитивного и правильного владения всеми его компонентами. 

Этапы формирования речи у детей. 

Речевой онтогенез. Структурные компоненты речи и их развитие. 

Общие сведения о языке и речи. Импрессивная, экспрессивная 

речь, внутренняя речь. Речь устная и письменная. Структурные 

компоненты речи: звукопроизношение, словарь, грамматический 

строй, интонационно-выразительные средства. Речевой 

онтогенез. Физиологические несовершенства речи. Общие 

сведения о причинах нарушений речи. 

6.  Норма и патология 

речевой 

деятельности. 

Этиология речевых 

нарушений 

Норма и патология речевой деятельности. Этиология речевых 

нарушений. Общие сведения о причинах нарушений речи. 

Классификация речевых нарушений. Отрицательное влияние 

речевых нарушений на формирование личности ребенка. 

Предупреждение речевых нарушений. Основные направления в 

работе. 

7.  Классификация 

звуков русского 

языка 

Классификация звуков русского языка 

Классификация звуков русского языка с учетом анатомо-

физиологических особенностей их образования. Классификация 

согласных звуков. Классификация гласных звуков 

8.  Классификация 

речевых нарушений. 

Клинико-

педагогическая 

классификация. 

Психолого-

педагогическая 

классификация 

Классификация речевых нарушений. Клинико-педагогическая 

классификация. Психолого-педагогическая классификация 

Проблема систематизации речевых расстройств. Современные 

классификации речевых нарушений. Клинико-педагогическая 

классификация. Этиопатогенетические, клинические и 

психолого-лингвистические критерии разграничения речевой 

патологии. Виды речевых нарушений. Психолого-педагогическая 

классификация. Лингвистические и психолого-педагогические 

критерии построения классификации. Группы речевых 

нарушений и их виды. Проблемы дальнейшего 

совершенствования систематизации речевых нарушений. 

9.  Принципы анализа 

речевых нарушений. 

Принципы анализа речевых нарушений. 

Принципы коррекционной педагогики. Принципы анализа 

речевых нарушений по Левиной Р.Е.: принцип развития; принцип 

системности; принцип связи развития речи с другими сторонами 

психического развития речи. 

10.  Дислалия Дислалия 

Ознакомление с типичными формами нарушений 

звукопроизношения и их причинами основными этапами 

коррекционной работы. Клиническая характеристика по 

причинам возникновения: функциональные и органические 

(механические) дислалии. Лингвистическая характеристика 

недостатков звукопроизношения: по основным формам 

проявления (отсутствие звука, замена, смешение, искажение), по 

группам нарушенных звуков (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, 

каппацизм, йотацизм, дефекты звонкости и твердости согласных). 

Основные этапы последовательной коррекционно-

педагогической (логопедической) работы по преодолению у 

детей недостатков звукопроизношения: подготовительные 

упражнения, постановка правильного звука, автоматизация, 



дифференциация и введение звука в самостоятельную речь 

ребенка. Одновременность работы над фонематическим 

восприятием и развитием артикуляционной моторики как 

ведущий принцип устранения нарушений звукопроизношения. 

Формирование звукопроизношения как часть работы по 

формированию звуковой культуры речи (в целом) и как часть 

работы по общему развитию и воспитанию детей. Комплексный 

медико-педагогический характер изучения, обучения и 

воспитания детей, имеющих недостатки звукопроизношения. 

11.  Нарушения 

звуковой стороны 

речи. Дизартрия. 

Нарушения звуковой стороны речи. Дизартрия. 

Усвоение сведений о дизартрии как симптоме детского 

церебрального паралича. Ознакомление с психолого-

педагогической характеристикой детей, страдающих дизартрией, 

с методами коррекционно-педагогического (логопедического) 

воздействия при дизартрии. Ознакомление с дифференциацией 

стертых форм дизартрии и дислалии. Понятие о дизартрии как об 

одном из симптомов детского церебрального паралича. Виды 

дизартрии и ее причины. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с дизартрией. Структура дефекта при 

дизартрии. Методы и приемы коррекционно-педагогического 

воздействия при дизартрии. 

12.  Нарушение 

звуковой стороны 

речи. Ринолалия. 

Нарушение звуковой стороны речи. Ринолалия. 

Ознакомление с понятием ринолалии как нарушением 

звукопроизношения и голоса. Усвоение представлений о 

методике коррекционно-педагогического (логопедического) 

воздействия при ринолалии. Понятие о ринолалии, ее виды и 

формы, причины ринолалии. Структура дефекта при ринолалии. 

Влияние врожденных расщелин губы и нёба на физическое, 

психическое и речевое развитие ребенка.Принципы, система и 

приемы коррекции этого дефекта. Особенности коррекционной 

работы в дооперационный и послеоперационный период. 

Структура занятия при данном дефекте. 

13.  Алалия Понятие «алалия», причины алалии, основные формы алалии. 

Дифференциальная диагностика, система логопедической работы 

при алалии.  

14.  Афазия Понятие «афазия», причины афазии, основные формы афазии. 

Дифференциальная диагностика, система логопедической работы 

при афазии. 

15.  Нарушения голоса Нарушения мелодико-интонационной стороны речи. 

Ознакомление с механизмом формирования голоса, с 

особенностями становления детского голоса, видами нарушений 

голосовой функции и приемами их исправления. Ознакомление с 

содержанием работы по профилактике нарушений голоса. 

16.  Нарушения темпа 

речи 

Нарушения темпа речи. 

Ознакомление с различными недостатками темпа и ритма речи у 

детей, причинами их возникновения, содержанием 

коррекционно-педагогической и профилактической работы. 

Программное содержание. Характеристика темпа и ритма речи и 

их нарушения у детей. Брадилалия, тахилалия, физиологические 

запинки, итерации; причины и особенности проявления. 

Направленность коррекционной работы при этих нарушениях 

речи; предупреждение недостатков темпа и ритма речи (в том 

числе и заикания) у детей дошкольного возраста. 

17.  Нарушение темпо-

ритмической 

организации речи - 

заикание 

Нарушение темпо-ритмической организации речи – заикание 

Распространенность заикания среди детей. Характеристика 

речевых судорог при заикании: место, тип, частота. Причины 

возникновения. Проявления заикания: состояние нервной 



системы и физического здоровья, общей и речевой моторики, 

психологические особенности заикающихся. Невротическая и 

неврозоподобная формы заикания. Характеристика речи 

заикающихся детей. Комплексный подход к преодолению 

заикания. 

18.  Обследование детей 

с нарушениями 

речи. Способы и 

приемы выявления 

недостатков 

звукопроизношения 

Обследование детей с нарушениями речи. Принципы, методы и 

приемы обследования детей с нарушениями речи. Организация 

логопедического обследования. Способы и приемы выявления 

недостатков звукопроизношения. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 
Тема 1: Теоретические основы логопедии. 

Тема 2: Актуальные проблемы современной логопедии. 

Тема 3: Речь и ее механизмы (в логопедическом плане). 

 Тема 4: Анатомо - физиологическая и психолингвистическая характеристика речи. 

 Тема 5: Закономерности и этапы развития речи у детей. Речевой онтогенез. 

 Тема 6: Норма и патология речевой деятельности. Этиология речевых нарушений 

 Тема 7: Классификация звуков русского языка. 

Тема 8: Классификация речевых нарушений. Клинико-педагогическая классификация. 

Психолого-педагогическая классификация 

Тема 9: Принципы анализа речевых нарушений. 

Тема 10: Дислалия. 

Тема 11: Нарушения звуковой стороны речи. Дизартрия. 

Тема 12: Нарушение звуковой стороны речи. Ринолалия. 

Тема 13: Алалия. 

Тема 14: Афазия.. 

Тема 15: Нарушения голоса. 

Тема 16: Нарушения темпа речи. 

Тема 17: Нарушение темпо-ритмической организации речи - заикание 

Тема 18: Обследование детей с нарушениями речи. Способы и приемы в выявления 

недостатков звукопроизношения. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Теоретические основы логопедии. 

Тема 2: Актуальные проблемы современной логопедии. 

Тема 3: Речь и ее механизмы (в логопедическом плане). 

 Тема 4: Анатомо - физиологическая и психолингвистическая характеристика речи. 

 Тема 5: Закономерности и этапы развития речи у детей. Речевой онтогенез. 

 Тема 6: Норма и патология речевой деятельности. Этиология речевых нарушений 

 Тема 7: Классификация звуков русского языка. 

Тема 8: Классификация речевых нарушений. Клинико-педагогическая классификация. 

Психолого-педагогическая классификация 

Тема 9: Принципы анализа речевых нарушений. 

Тема 10: Дислалия. 

Тема 11: Нарушения звуковой стороны речи. Дизартрия. 

Тема 12: Нарушение звуковой стороны речи. Ринолалия. 

Тема 13: Алалия. 

Тема 14: Афазия.. 

Тема 15: Нарушения голоса. 

Тема 16: Нарушения темпа речи. 



Тема 17: Нарушение темпо-ритмической организации речи - заикание 

Тема 18: Обследование детей с нарушениями речи. Способы и приемы в выявления 

недостатков звукопроизношения. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 
Тема 1: Теоретические основы логопедии. 

Тема 2: Актуальные проблемы современной логопедии. 

Тема 3: Речь и ее механизмы (в логопедическом плане). 

 Тема 4: Анатомо - физиологическая и психолингвистическая характеристика речи. 

 Тема 5: Закономерности и этапы развития речи у детей. Речевой онтогенез. 

 Тема 6: Норма и патология речевой деятельности. Этиология речевых нарушений 

 Тема 7: Классификация звуков русского языка. 

Тема 8: Классификация речевых нарушений. Клинико-педагогическая классификация. 

Психолого-педагогическая классификация 

Тема 9: Принципы анализа речевых нарушений. 

Тема 10: Дислалия. 

Тема 11: Нарушения звуковой стороны речи. Дизартрия. 

Тема 12: Нарушение звуковой стороны речи. Ринолалия. 

Тема 13: Алалия. 

Тема 14: Афазия.. 

Тема 15: Нарушения голоса. 

Тема 16: Нарушения темпа речи. 

Тема 17: Нарушение темпо-ритмической организации речи - заикание 

Тема 18: Обследование детей с нарушениями речи. Способы и приемы в выявления 

недостатков звукопроизношения. 

Вопросы для обсуждения:  

Теоретические основы логопедии 

Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом развитии и приемы 

коррекционно-педагогической работы с ним. Объект изучения логопедии, ее задачи, 

методы, принципы, приемы и средства формирования правильной, чистой речи у детей, 

связь с медицинскими и психолого-педагогическими науками. Общие сведения о языке и 

речи. Импрессивная, экспрессивная речь, внутренняя речь. Речь устная и письменная. 

Структурные компоненты речи: звукопроизношение, словарь, грамматический строй, 

интонационно-выразительные средства. Речевой онтогенез. Физиологические 

несовершенства речи. Общие сведения о причинах нарушений речи. Анатомо-

физиологическая характеристика речи. Центральные и периферические механизмы: роль 

коры головного мозга, органов слуха, дыхания, голоса, артикуляции и зрения в речевом 

акте. Классификация речевых нарушений. Отрицательное влияние речевых нарушений на 

формирование личности ребенка. Речь и мышление. Коммуникативная функция речи. Речь 

и деятельность. Психологические особенности детей с нарушенной речью. Структура 

дефекта при речевой патологии. Предупреждение речевых нарушений. Основные 

направления в работе. Система организации логопедической помощи детям; детские сады 

для детей со сложными нарушениями речи, группы для детей-логопатов в массовых 

детских садах, ясли для детей со сложными нарушениями речи, медицинские стационары 

и полустационары при больницах и психоневрологических диспансерах, санатории, 

логопедические и сурдологические кабинеты. 

Логопедия как наука. Определение, предмет, объект, методы, задачи, принципы логопедии. 

Взаимосвязь с другими научными дисциплинами. 



Логопедия как наука, предмет, методы и задачи логопедии, ее взаимосвязь с другими 

научными дисциплинами. Принцип раннего выявления и коррекции речевой 

недостаточности как ведущий принцип логопедии.  

Актуальные проблемы современной логопедии. 

Логопедия как наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и 

устранения средствами специального обучения и воспитания. Организация логопедической 

помощи в России. 

Речь и ее механизмы (в логопедическом плане) 

Центральные и периферические механизмы речевого акта их роль и значение.Анатомо- 

физиологическая характеристика речи. Центральные и периферические механизмы: роль 

коры головного мозга, органов слуха, дыхания, голоса, артикуляции и зрения в речевом 

акте. 

Анатомо - физиологическая и психолингвистическая характеристика речи 

Речевая деятельность, ее структура и компоненты. Речедвигательный, речеслуховой и 

речезрительный анализаторы. Центральные и периферические органы речи. 

Коммуникативная функция речи. Речь и мышление. Импрессивная и экспрессивная речь. 

Внутренняя речь. Речь устная как предпосылка усвоения грамоты. Письменная речь как 

надстройка над устной речью. Основные структурные компоненты речи: словарный запас, 

грамматический строй, звукопроизношение. Влияние речевого развития на психические 

процессы. 

Закономерности и этапы развития речи у детей 

Закономерности усвоения языка: развитие кинестетических ощущений как основа усвоения 

языка, развитие способности понимать языковые значения разной степени обобщения; 

синхронность приобретения артикуляционных, лексических и грамматических навыков; 

развитие у ребенка восприимчивости к выразительности лексических и грамматических 

единиц на фоне развития эмоционально-волевой сферы; развитие чувства языка, 

интуитивного и правильного владения всеми его компонентами. Этапы формирования речи 

у детей. 

Речевой онтогенез. Структурные компоненты речи и их развитие. 

Структурные компоненты речи: звукопроизношение, словарь, грамматический строй, 

интонационно-выразительные средства. Речевой онтогенез. Физиологические 

несовершенства речи. Общие сведения о причинах нарушений речи. 

Норма и патология речевой деятельности. Этиология речевых нарушений 

Общие сведения о причинах нарушений речи. Классификация речевых нарушений. 

Отрицательное влияние речевых нарушений на формирование личности ребенка. 

Предупреждение речевых нарушений. Основные направления в работе. 

Классификация звуков русского языка 



Классификация звуков русского языка с учетом анатомо-физиологических особенностей их 

образования. Классификация согласных звуков. Классификация гласных звуков 

Классификация речевых нарушений. Клинико-педагогическая классификация. Психолого-

педагогическая классификация 

Проблема систематизации речевых расстройств. Современные классификации речевых 

нарушений. Клинико-педагогическая классификация. Этиопатогенетические, клинические 

и психолого-лингвистические критерии разграничения речевой патологии. Виды речевых 

нарушений. Психолого-педагогическая классификация. Лингвистические и психолого-

педагогические критерии построения классификации. Группы речевых нарушений и их 

виды. Проблемы дальнейшего совершенствования систематизации речевых нарушений. 

Принципы анализа речевых нарушений. 

Принципы коррекционной педагогики. Принципы анализа речевых нарушений по Левиной 

Р.Е.: принцип развития; принцип системности; принцип связи развития речи с другими 

сторонами психического развития речи. 

Дислалия 

Ознакомление с типичными формами нарушений звукопроизношения и их причинами 

основными этапами коррекционной работы. Клиническая характеристика по причинам 

возникновения: функциональные и органические (механические) дислалии. 

Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения: по основным формам 

проявления (отсутствие звука, замена, смешение, искажение), по группам нарушенных 

звуков (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, каппацизм, йотацизм, дефекты звонкости и 

твердости согласных). Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической 

(логопедической) работы по преодолению у детей недостатков звукопроизношения: 

подготовительные упражнения, постановка правильного звука, автоматизация, 

дифференциация и введение звука в самостоятельную речь ребенка. Одновременность 

работы над фонематическим восприятием и развитием артикуляционной моторики как 

ведущий принцип устранения нарушений звукопроизношения. Формирование 

звукопроизношения как часть работы по формированию звуковой культуры речи (в целом) 

и как часть работы по общему развитию и воспитанию детей. Комплексный медико-

педагогический характер изучения, обучения и воспитания детей, имеющих недостатки 

звукопроизношения. 

Нарушения звуковой стороны речи. Дизартрия. 

Усвоение сведений о дизартрии как симптоме детского церебрального паралича. 

Ознакомление с психолого-педагогической характеристикой детей, страдающих 

дизартрией, с методами коррекционно-педагогического (логопедического) воздействия при 

дизартрии. Ознакомление с дифференциацией стертых форм дизартрии и дислалии. 

Понятие о дизартрии как об одном из симптомов детского церебрального паралича. Виды 

дизартрии и ее причины. Психолого-педагогическая характеристика детей с дизартрией. 

Структура дефекта при дизартрии. Методы и приемы коррекционно-педагогического 

воздействия при дизартрии. 



Нарушение звуковой стороны речи. Ринолалия. 

Ознакомление с понятием ринолалии как нарушением звукопроизношения и голоса. 

Усвоение представлений о методике коррекционно-педагогического (логопедического) 

воздействия при ринолалии. Программное содержание. Понятие о ринолалии, ее виды и 

формы, причины ринолалии. Структура дефекта при ринолалии. Влияние врожденных 

расщелин губы и нёба на физическое, психическое и речевое развитие ребенка.Принципы, 

система и приемы коррекции этого дефекта. Особенности коррекционной работы в 

дооперационный и послеоперационный период. Структура занятия при данном дефекте. 

Алалия. 

Понятие «алалия», причины алалии, основные формы алалии. Дифференциальная 

диагностика, система логопедической работы при алалии.  

Афазия. 

Понятие «афазия», причины афазии, основные формы афазии. Дифференциальная 

диагностика, система логопедической работы при афазии. 

Нарушения голоса. 

 

Нарушения мелодико-интонационной стороны речи. Ознакомление с механизмом 

формирования голоса, с особенностями становления детского голоса, видами нарушений 

голосовой функции и приемами их исправления. Ознакомление с содержанием работы по 

профилактике нарушений голоса. 

Нарушения темпа речи. 

Ознакомление с различными недостатками темпа и ритма речи у детей, причинами их 

возникновения, содержанием коррекционно-педагогической и профилактической работы. 

Программное содержание. Характеристика темпа и ритма речи и их нарушения у детей. 

Брадилалия, тахилалия, физиологические запинки, итерации; причины и особенности 

проявления. Направленность коррекционной работы при этих нарушениях речи; 

предупреждение недостатков темпа и ритма речи (в том числе и заикания) у детей 

дошкольного возраста. 

Нарушение темпо-ритмической организации речи – заикание 

Распространенность заикания среди детей. Характеристика речевых судорог при заикании: 

место, тип, частота. Причины возникновения. Проявления заикания: состояние нервной 

системы и физического здоровья, общей и речевой моторики, психологические 

особенности заикающихся. Невротическая и неврозоподобная формы заикания. 

Характеристика речи заикающихся детей. Комплексный подход к преодолению заикания. 

Обследование детей с нарушениями речи. Способы и приемы выявления недостатков 

звукопроизношения 

Методы и приемы обследования детей с нарушениями речи. Организация логопедического 

обследования. 



 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

  Теоретические основы логопедии. 

 Актуальные проблемы современной логопедии. 

 Речь и ее механизмы (в логопедическом плане). 

  Анатомо - физиологическая и психолингвистическая характеристика речи. 

 Закономерности и этапы развития речи у детей. Речевой онтогенез. 

 Норма и патология речевой деятельности. Этиология речевых нарушений 

 Классификация звуков русского языка 

 Классификация речевых нарушений. Клинико-педагогическая классификация. 

Психолого-педагогическая классификация 

 Принципы анализа речевых нарушений. 

 Дислалия 

 Нарушения звуковой стороны речи. Дизартрия. 

 Нарушение звуковой стороны речи. Ринолалия. 

 Алалия. 

 Афазия. 

 Нарушения голоса. 

 Нарушения темпа речи. 

 Нарушение темпо-ритмической организации речи - заикание 

 Обследование детей с нарушениями речи. Способы и приемы выявления 

недостатков звукопроизношения 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: 

1. Норма речи и речевое нарушение.  

2. Роль наследственности в возникновении речевых нарушений.  

3. Сравнительная характеристика клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций речевых нарушений.  

4. Логопедическая помощь детям, подросткам и взрослым в системе здравоохранения.  

5. Оказание логопедической помощи лицам с речевыми нарушениями в системе 

российского образования.  

6. Использование игр и игровых упражнений в работе с детьми-логопатами.  

7. Общие принципы коррекционно-педагогической работы с детьми-логопатами.  

8. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи.  

9. Функциональная дислалия. Разновидности. Коррекция.  

10. Органическая дислалия. Причины. Комплексный характер преодоления  

11. Нарушения темпа речи.  

12. Ринолалия. Симптоматика, причины, комплексный характер коррекционной работы.  

13. Дизартрия. Симптоматика, причины, комплексный характер коррекционной работы.  

14. Организация логопедической помощи в нашей стране.  

15. Психокоррекционная работа с детьми логопатами.  

16. Роль семьи в развитии ребенка с речевой патологией.  

17. Особенности речевого развития и логопедической работы при дизартрии.  

18. Комплексный характер преодоления заикания.  

19. Система логопедической работы по формированию произношения у детей с 

дислалией. 

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. 

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 

Теоретические основы логопедии. 

 
ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

дискуссия 

доклад 
Актуальные проблемы 

современной логопедии. 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

Доклад 

Тест 
Речь и ее механизмы (в 

логопедическом плане). 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

дискуссия 

Анатомо - физиологическая и 

психолингвистическая 

характеристика речи. 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

Доклад 

Тест 

Закономерности и этапы развития 

речи у детей. Речевой онтогенез. 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

презентация 

доклад  

Норма и патология речевой 

деятельности. Этиология речевых 

нарушений 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

дискуссия 

доклад 
Классификация звуков русского 

языка. 
ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

доклад 
Норма и патология речевой 

деятельности. Этиология речевых 

нарушений 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

дискуссия 

Принципы анализа речевых 

нарушений. 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

доклад 

Классификация речевых 

нарушений. Клинико-

педагогическая классификация. 

Психолого-педагогическая 

классификация 

ПКС-8 

ПКС-11 

Презентация 

доклад  

контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Нарушения звуковой стороны 

речи. Дизартрия. 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

дискуссия 

доклад 
Нарушение звуковой стороны 

речи. Ринолалия. 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

доклад 

Алалия. ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

дискуссия 
Афазия. ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос 

доклад 
Нарушения голоса. ПКС-8 

ПКС-11 

Презентация 

доклад  
Нарушения темпа речи. 

 
ПКС-8 

ПКС-11 

Доклад  

Нарушение темпо-ритмической 

организации речи - заикание 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Доклад  

Обследование детей с 

нарушениями речи. Способы и 

приемы в выявления недостатков 

звукопроизношения. 

 

ПКС-8 

ПКС-11 

Опрос  

дискуссия 

 

 

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

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

 

Наименование этапов 

формирования 

компетенций  

Содержание этапов Типовые задания 

Когнитивный этап Ознакомление с 

теоретическими 

положениями учебной 

дисциплины 

1. Дать определение понятию 

«Логопедия», «Речевая 

патология» и др. 

2. Классифицировать основные 

теоретико-методологические 

концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, 

сообщение на тему: 

«Психолого-педагогическая 

классификация речевых 

нарушений» 



Прикладной этап  

 

Формирование 

представлений и умений, 

связанных с решением 

проблемных 

психологических задач.  

Продемонстрировать решение 

проблемной задачи, кейса. 

Демонстрационный  этап 

 

Формирование навыков 

публичной  демонстрации и 

защиты результатов работ. 

Презентовать портфолио по 

заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Определите логопедию как науку.  

2.  Раскройте предмет, цели и задачи логопедии.  

3. Назовите методы, используемые в логопедии. Охарактеризуйте их.  

4. Раскройте принципы логопедии.  

5.  С какими науками связана логопедия и в чем эта связь проявляется?  

6. Дайте характеристику общедидактическим принципам, используемым в логопедии.  

7. Назовите актуальные проблемы современной теории и практики логопедии.  

8. Раскройте принцип раннего выявления и коррекции речевой недостаточности. 

9. Приведите примеры учреждений в системе образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, в которых оказывается логопедическая помощь.  

10. Раскройте понятие «нарушение речи». Расскажите об особенностях речевых 

нарушений.  

11. Строение речевого аппарата. 

12. Центральный речевой аппарат и его отделы.  

13. Периферический речевой аппарат и его отделы. 

14. Какие блоки выделяют в деятельности мозга?  

15. Назовите функции отделов периферического речевого аппарата.  

16. Перечислите главные черепно-мозговые нервы, иннервирующие речевой аппарат.  

17. Какие анализаторы принимают участие в речи? 

18.  Основные структурные компоненты речи.  

19. Охарактеризуйте структуру и функции речеслухового анализатора. 

20.  Назовите органы, которые входят в дыхательный отдел периферического речевого 

аппарата.  

21.  Периферический речевой аппарат. 

22. Назовите подвижные органы периферического речевого аппарата.  

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

выделения 

уровня (этапы 

формировани

я 

компетенции, 

критерии 

оценки 

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академич

еская) 

оценка 

Двухбалл

ьная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка)  



сформирован

ности) 

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящи

й уровень. 

Умение 

самостоятель

но принимать 

решение, 

решать 

проблему/зад

ачу 

теоретическог

о и 

прикладного 

характера на 

основе 

изученных 

методов, 

приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

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 

нижестоящи

й уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизир

овать, 

анализироват

ь и грамотно 

использовать 

информацию 

из 

самостоятель

но найденных 

теоретически

х источников 

и 

иллюстрирова

ть ими 

теоретические 

положения 

или 

обосновывать 

практику 

применения  

хорошо  71-85 



Удовлетворит

ельный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в 

пределах 

задач курса 

теоретически 

и практически 

контролируем

ого материала 

удовлетво

рительно 

 55-70 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлет

ворительн

о 

не 

зачтено 

Менее 55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

 Китик, Е. Е. Основы логопедии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Е. 

Китик. - 5-е изд.. стер. - Москва: ФЛИНТА, 2018. Имеются экземпляры в отделах: 

ЭБС «Znanium» (1) 

 Смирнова, И.А. Логопедия: иллюстрированный справочник / И.А. Смирнова. — 

Санкт-Петербург: КАРО, 2014. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

 

 Бабина, Г. В. Практикум по дисциплине «Логопедия» (раздел «Дизартрия»): учебно-

методическое пособие / Г. В. Бабина, Л. И. Белякова, Р. Е. Идес; под ред. Г. В. 

Бабиной. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Прометей, 2020. - 122 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 Степанова, О. А. Логопедическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении: организация и содержание: учебное пособие / О.А. Степанова. — 

Москва: Форум, 2020. — 128 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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. 

 

https://elib.kantiana.ru/


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 Microsoft Teams; 

 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: «Общее недоразвитие речи у детей дошкольного возраста 

и его преодоление». 

Целью дисциплины является интеграция и углубление знания и 

представления студентах об общем недоразвитии речи у детей старшего 

дошкольного возраста как одной из форм речевой патологии и способах ее 

преодоления. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения образовательной 

программы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-8. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.1. Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества;  основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология). 

ПКС-8.2. Уметь анализировать базовые 

предметные научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПКС-8.3. Владеть навыками понимания и 

системного анализа базовых научно-

теоретических представлений для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- базовые научно-

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- практическими 

умениями в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-11. Способен 

обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

разностороннего 

развития 

обучающегося, в 

том числе в 

условиях 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

посредством 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

ПКС-11.1. Основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в развитии 

детей;  законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития;  современные 

педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; специальные 

условия, необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации, 

реабилитации лиц с нарушениями речи с 

учетом их индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и социальных 

потребностей.  

Знать:  

- современные 

предметно-

методические подходы 

и образовательные 

технологии, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде 

Уметь:  

- осуществлять 

образовательный 

процесс, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 



маршрутов на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

включая детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ПКС-11.2. Уметь использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий 

обучающихся; применять психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; применять технологии 

воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей детей с 

нарушениями речи; выявлять особенности 

развития детей с нарушениями речи. 

ПКС-11.3. Владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья; технологиями (в 

том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной работы с 

детьми с нарушениями речи; готовностью 

создания специальной образовательной 

среды, психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

нарушениями речи  готовностью выявлять 

особенности развития детей с 

нарушениями речи; методами организации 

консультативно-просветительской 

деятельности с участниками 

образовательных 

отношений;  технологиями 

индивидуализации образования и 

педагогического сопровождения 

проектирования и реализации детьми с 

нарушениями речи индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

современных 

предметно-

методических подходов 

и образовательных 

технологий, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде 

Владеть: 

- навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических подходов 

и образовательных 

технологий, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде. 



технологиями проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом 

особенностей развития детей с 

нарушениями речи 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общее недоразвитие речи у детей дошкольного возраста и его преодоление» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла 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. 

 

 

 

№ 

 

Темы 

 

Количество часов 

Контактные часы  

Самос-

тоят. 

работа 

Лекции Практ. 

занятия КСР ИКР 

1 Общие сведения об ОНР. История 

вопроса. 

5 7   7 



2. Речевые и неречевые симптомы 

ОНР.  

5 7   7 

3 ОНР 1 уровня 5 7   7 

4 ОНР 2 уровня 5 7   7 

5 ОНР 3 уровня. 5 7   7 

6 ОНР 4 уровня. 5 7   7 

7 Обследование ребенка с ОНР. 5 6   8 

8 Профилактика ОНР у детей. 5 6   7 

9 ОНР у школьников. 5 6   7 

10 Планирование, разработка и 

проведение студентами фрагментов 

индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на 

преодоление ОНР. 

5 6   10 

11 Создание моделей индивидуальных 

и групповых занятий с детьми с 

ОНР на разных этапах 

коррекционной работы. 

4 6   10 

 ИТОГО 54 72 6 0,6 83,4 

 Итого по дисциплине  216 (6 ЗЕ) 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   -Материалы лекций 

   -Материалы семинарских занятий 

   -Учебно-методическая литература 

   -Информационные ресурсы "Интернета" 

   -Методические рекомендации и указания 

   -Фонды оценочных средств 

 

 

 

№ 

 

Темы 

 

1 Общие сведения об ОНР. История вопроса. 

Методологическое и методическое значение курса. Определение ОНР. 

Статистические сведения о распространенности нарушения. Причины, 

локализация, механизм нарушения системы языка при ОНР. Сопоставительный 

анализ клинико-психолого-педагогической классификации и педагогической 



систематизации нарушений речи. Краткие сведения из истории изучения ОНР. 

Категориально-терминологический аппарат проблемы. Анализ основной 

литературы. Дискуссионные вопросы в проблеме ОНР. 

2. Речевые и неречевые симптомы ОНР.  

Речевые симптомы ОНР: нарушения лексики, грамматики, связной речи, 

звукопроизношения, слоговой структуры слов, звукопроизношения. Неречевые 

симптомы: нарушения эмоциональной, двигательной, психической  сферы. 

Взаимовлияние речевых и неречевых компонентов на структуру дефекта. 

Современная классификация ОНР. 

3  ОНР 1уровня.  

Понятие «безречевые дети». Ведущий речевой дефект – грубое недоразвитие 

лексики. Дисбаланс между импрессивной и экспрессивной речью. Основные 

задачи коррекционной работы: побуждение к самостоятельной речи; создание 

условий для психологической базы речи; расширение пассивного словаря; 

активизация самостоятельной речи; формирование элементарной фразовой речи. 

Содержание коррекционно-логопедических программ по работе с детьми с ОНР 1 

уровня. Индивидуальные и подгрупповые  формы работы. Общие подходы и 

авторские методики формирования словаря при ОНР 1 уровня. Планирование 

работы, анализ методических и дидактических пособий, речевого и игрового 

материала. 

4 ОНР 2 уровня.  

Ведущий речевой дефект – грубое недоразвитие лексико-грамматической стороны 

речи. Основные задачи коррекционной работы: расширение пассивного и 

активного словаря; расширение грамматических форм, их использование во 

фразовой речи; развитие связной диалогической речи; активизация  

грамматических обобщений и противопоставлений; подготовка к исправлению 

нарушенного  звукопроизношения. Индивидуальные и подгрупповые  формы 

работы. Содержание коррекционно-логопедических программ по работе с детьми 

с ОНР 2 уровня. Общие подходы и авторские методики формирования лексико-

грамматических форм языка при ОНР 2 уровня. Планирование работы. Анализ 

методических пособий, дидактического, речевого и игрового материала. 

5 ОНР 3 уровня.  

Ведущий речевой дефект – грубое недоразвитие связной речи. Основные задачи 

коррекционной работы: развитие связной (диалогической и монологической) речи 

(формирование разных видов связных высказываний); расширение пассивного и 

активного словаря; расширение грамматических форм, их использование в 

активной речи; развитие связной монологической речи; исправление нарушений 

звукопроизношения; подготовка к обучению грамоте. Содержание коррекционно-

логопедических программ по работе с детьми с ОНР 3 уровня. Индивидуальные, 

фронтальные и подгрупповые  формы работы. Общие подходы и авторские 

методики формирования связной речи. Планирование работы. Анализ 

методических пособий, дидактического, речевого и игрового материала. 

6  ОНР 4 уровня. 

Ведущий дефект – нерезко выраженное ОНР. Основные задачи коррекционной 

работы: развитие связной (диалогической и монологической) речи (формирование 

разных видов связных высказываний); расширение пассивного и активного 

словаря; расширение грамматических форм, их использование в активной речи; 

развитие связной монологической речи; исправление нарушений 

звукопроизношения; подготовка к обучению грамоте. Содержание коррекционно-

логопедических программ по работе с детьми с ОНР 4 уровня. Индивидуальные, 

фронтальные и подгрупповые  формы работы. Общие подходы и авторские 

методики формирования связной речи. Планирование работы. Анализ 



методических пособий, дидактического, речевого и игрового материала. 

7 Обследование ребенка с ОНР. 

Система обследования ребенка с общим недоразвитием речи дошкольного 

возраста и школьника. Основные методические принципы обследования. Приемы 

обследования. Поэтапный ход обследования. Анализ анамнестических и 

катамнестических сведений о детях с недоразвитием речи. Формы и материал 

обследования. Динамическое изучение ребенка при диагностическом обучении и 

экспресс-диагностика. Логопедическое заключение. 

8 Профилактика ОНР у детей. 

Формирование разных аспектов коммуникации у дошкольников с ОНР на основе 

игровой,  предметно-практической и учебной деятельности. Использование 

знаково-символической деятельности при формировании речи. Формирование 

лексики, грамматики, связной речи, исправление звукопроизношения; подготовка 

к обучению грамоте. Работа по развитию речемыслительной деятельности, 

произвольного внимания, фонематического восприятия. Развитие внимания к речи 

окружающих и контроля за своей речью. 

9 ОНР у школьников. 
Обусловленность нарушений письменной речи ОНР. Типичные ошибки при 

овладении чтением и письмом. Анализ коррекционно-логопедических и 

общеобразовательных программ коррекционной школы 5-го вида. Взаимосвязь в 

работе учителя-логопеда с учителями и родителями. 

10 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 

индивидуальных и групповых занятий, направленных на преодоление ОНР. 

Коррекция звукопроизношения, формирование лексико-грамматического строя 

речи, фонетико-фонематического строя речи, связной речи, развитие 

артикуляционной моторики и формирование целенаправленного выдоха 

11 Создание моделей индивидуальных и групповых занятий с детьми с ОНР на 

разных этапах коррекционной работы. 

Коррекция звукопроизношения, формирование лексико-грамматического строя 

речи, фонетико-фонематического строя речи, связной речи, развитие 

артикуляционной моторики и формирование целенаправленного выдоха 

 

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 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

(или её 

части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 

 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежн

ый 

контро

ль по 

дисцип

лине 

итоговый 

контроль  

по 

дисципли

не 

Общие сведения об ОНР. 

История вопроса. 

ПКС-8; 

ПКС-11 

опрос 

дискуссия 

доклад 

  
письменн

о 

Речевые и неречевые 

симптомы ОНР.  

ПКС-8; 

ПКС-11 

опрос 

доклад 

  
устно 

ОНР 1 уровня ПКС-8; 

ПКС-11 

опрос 

дискуссия 

  
устно 

ОНР 2 уровня ПКС-8; 

ПКС-11 

опрос 

доклад 

  
устно 

ОНР 3 уровня. ПКС-8; 

ПКС-11 

презентация 

доклад  

  
устно 

ОНР 4 уровня. ПКС-8; 

ПКС-11 

доклад 

дискуссия 

  
устно 

Обследование ребенка с 

ОНР. 

ПКС-8; 

ПКС-11 

доклад 
  

устно 

Профилактика ОНР у 

детей. 

ПКС-8; 

ПКС-11 

доклад 
  

устно 

ОНР у школьников ПКС-8; 

ПКС-11 

доклад 
  

устно 

Планирование, 

разработка и проведение 

студентами фрагментов 

индивидуальных и 

групповых занятий, 

направленных на 

преодоление ОНР. 

ПКС-8; 

ПКС-11 

опрос 

презентация 

доклад 

  
Письмен

но 

устно 



Создание моделей 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

детьми с ОНР на разных 

этапах коррекционной 

работы. 

ПКС-8; 

ПКС-11 

Опрос  

Презентация 

доклад 

  
Письмен

но 

устно 

 Портфоли

о 

опрос 

устно 

 

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

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

 

1. Дать определение понятию «общее недоразвитие речи», «дизартрия» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение 

4. Дать определение понятию «общее недоразвитие речи», «дизартрия» и др. 

5. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

6. Подготовить доклад, сообщение 

7. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

8. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

Темы рефератов (докладов) 

1. Логопедические технологии, используемые при обследовании речи у детей с ОНР. 

2. Анализ логопедических технологий, применяемых в процессе коррекционного 

обучения дошкольников с ОНР. 

3. Использование наглядно-дидактического материала в логопедической работе при 

устранении ОНР. 

4. Характеристика речи детей с ОНР 1-4 уровня. 

5. Особенности развития лексической стороны речи у детей с ОНР. 

6. Особенности развития грамматической стороны речи у детей с ОНР. 

7. Особенности связной речи у детей с ОНР. 

8. Обследование речи детей с ОНР. 

9. Неречевые нарушения при ОНР. 

10. Профилактика дисграфий у старших дошкольников с ОНР. 

11. Подготовка дошкольников с ОНР  к овладению грамотой. 

12. Работа с дошкольниками с ОНР на дошкольном логопункте. 

 

Комплект контрольных заданий по вариантам  

Вариант 1. 

1. Различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой 

стороне речи, это … 

2.  Синоним «ОНР – это? 

3. Характеристика речи детей с ОНР дана Р.Е. Левиной по?  

4. Что часто не является причиной ОНР?  

5. При ОНР нарушается строй речи, характеризующийся единством лексических и 

грамматических речевых свойств. Этот компонент речи называется? 



6. У детей с таким  уровнем речевого развития возможно отсутствие нарушений 

звукопроизношения, наблюдается  лишь недостаточная дифференциация звуков, 

проявляющаяся в  заменах и смешении.  

7. Неумение грамматически правильно изменять слова и строить предложения в 

своей активной устной и (или) письменной речи – это  

8. Какой уровень речевого недоразвития имеют дети, составляющие основной 

контингент в специальных дошкольных и школьных учреждениях?  

9. Недостаточность сформированности грамматического строя речи, проявляющаяся 

в неумении правильно произносить слова, грамматически их изменять и строить 

предложения, а также непонимании значения грамматических форм,– это  

10. Какое логопедическое заключение ставит специалист (врач-невролог), когда 

одновременно выявляет недостаточность словарного запаса, грамматического строя и 

проблемы фонетико-фонематического развития?  

Вариант  2. 

1. Сложные речевые расстройства у детей с нормальным слухом и интеллектом, при 

которых у детей нарушено формирование лексики, грамматики, связной речи, семантики, 

это –  

2. Недостаточное умение пользоваться способами словообразования задерживает  

3. Непонимание значения грамматических форм в воспринимаемой устной или (и) 

письменной речи, это  

4. Недоразвитие экспрессивной речи, выраженное затруднениями в овладении 

активным словарем и грамматическим строем языка при достаточно сохранном 

понимании речи - это  

5. Поражение коркового конца речедвигательного анализатора (центра Брока) и его 

проводящих путей - это  

6. Одним из важных диагностических критериев при дифференциальной диагностике 

ОНР и ЗРР является 

7. Доказано, что при ОНР страдает вся система языка. Как называется 1 из 

компонентов языка, который характеризуется как «строение слова и предложения, 

присущие данному языку» 

8. Как клинически всегда обозначается наиболее стойкое и специфическое общее 

недоразвитие речи?  

9. На какой минимальный срок обучения зачисляются дети с ОНР III уровня в 

специализированный детский сад?  

10. Каким уровнем ОНР определяется развернутая фразовая речь с выраженными 

элементами фонетико-фонематического недоразвития и лексико-грамматического 

недоразвития?  

Вариант 3. 

1. С какого минимального возраста организуется обучение детей с ОНР I уровня в 

подготовительном классе школы для детей с ТНР I отделения?  

2. Часто при описании речевых возможностей детей с ОНР 1-го уровня в 

современной отечественной логопедии используется термин  

3. Как называется процесс образования слов в языке по существующим моделям с 

помощью суффиксов, приставок, однокоренных слов, чередования звуков других 

свойств?  

4. ОНР, обусловленное алалией, чаще встречается  

5. При исследовании этиологии ОНР основное внимание ученые уделяют  

6. Не всегда ОНР обусловлено:  

7. На базе ощущений развиваются функции, которые на языке общей психологии 

обозначаются как ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УЗНАВАНИЯ, а на языке нейропсихологии и 

логопедии, как  



8. Какому уровню ОНР соответствует использование простых распространенных и 

некоторых видов сложных предложений с нарушением за счет отсутствия главных и 

второстепенных членов предложения?  

9. Крайняя бедность словарного запаса у детей раннего и дошкольного возраста с 

ОНР I ур. вынуждает их прибегать к использованию  

Какому уровню ОНР соответствует использование распространенных и некоторых видов 

сложных предложений с аграмматизмами при отсутствии способности выстроить 

самостоятельное правильное связное высказывание? 

Перечень вопросов для обсуждения, дискуссионных тем для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, дебатов 

1. Выделите основные этапы исследований ОНР, раскройте их содержание. 

2. Докажите, что ОНР любого уровня - системное речевое недоразвитие. 

3. Перечислите спорные вопросы при изучении этиологии, симптоматики и механизма 

алалии. 

4.Дайте неречевую характеристику дефекта при ОНР 1-4 уровня. 

5. Охарактеризуйте речь детей разных уровней ОНР.  

6. Раскройте систему специальной логопедической помощи школьникам с ОНР 1-4 

уровня.  

7. Определите схему обследования ребенка с ОНР.  

8. Определите направления работы по предупреждению ОНР. 

9. Найдите принципиальные отличия ОНР и ЗРР. 

10. Выберите дифференциальные средства, методы, приемы работы с детьми с ОНР и ЗРР. 

 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

Доказательства взаимовлияния речевых и неречевых компонентов на структуру дефекта. 

Обоснование современной классификации ОНР. 

Изучение ведущих дефектов; формулировка корекционно-речевых задач; анализ общих 

подходов, форм, средств и авторских методик устранения ОНР 1 уровня. 

Изучение ведущих дефектов; формулировка корекционно-речевых задач; анализ общих 

подходов, форм, средств и авторских методик устранения ОНР 2 уровня. 

Изучение ведущих дефектов; формулировка корекционно-речевых задач; анализ общих 

подходов, форм, средств и авторских методик устранения ОНР 3 уровня. 

Изучение ведущих дефектов; формулировка корекционно-речевых задач; анализ общих 

подходов, форм, средств и авторских методик устранения ОНР 4 уровня. 

Изучение некоторых условий предупреждения ОНР у детей: формирование 

психологической базы речи; устранение недостатков устной речи; подготовка к обучению 

грамоте; развитие внимания к речи окружающих и контроля за своей речью. 

Фонд тестовых заданий 

1. С какого возраста преимущественно начинается обучение в дошкольных 

учреждениях для детей с ОНР II уровня? А) с 3 лет; Б) как можно раньше; В) с 4 лет. 

2. Какому уровню речевого недоразвития соответствует лепетная речь ребенка, 

ограниченная способностью восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова? 

А) первому; Б) второму; В) третьему. 

3. Система не только предметных, но и произвольных действий, это: А) гнозис, Б) 

праксис, В) апраксия. 

4. При каком уровне речевого недоразвития общение начинает осуществляться 

посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного 

запаса общеупотребительных слов? А) первом; Б) втором; В) третьем? 

5. Какая деятельность обследуется в первую очередь у детей с 1-ым уровнем 

речевого недоразвития? А) предметная; Б) двигательная; В) невербальная, Г) вербальная?  

6. Активный словарь детей с ОНР I ур. ограничен А) выразительными жестами и 

мимикой; Б) в пределах обиходной речи; В) просодическими компонентами. 



7. Всегда ли при алалии ставится логопедическое заключение «ОНР»? А) да; Б) нет; 

В) в исключительных случаях. 

8. При ОНР I уровня основной дефект – А) нарушение лексической стороны речи; Б) 

грамматические нарушения; В) нарушение связной речи.  

9. При ОНР II уровня основной дефект – А) нарушение лексической стороны речи; Б) 

грамматические нарушения; В) нарушение связной речи. 

При ОНР III уровня основной дефект – А) нарушение лексической стороны речи; Б) 

грамматические нарушения; В) нарушение связной речи. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Логопедические технологии, используемые при обследовании речи у детей с 

ОНР. 

2. Анализ логопедических технологий, применяемых в процессе коррекционного 

обучения дошкольников с ОНР. 

3. Использование наглядно-дидактического материала в логопедической работе при 

устранении ОНР. 

4. Характеристика речи детей с ОНР 1-4 уровня. 

5. Особенности развития лексической стороны речи у детей с ОНР. 

6. Особенности развития грамматической стороны речи у детей с ОНР. 

7. Особенности связной речи у детей с ОНР. 

8. Обследование речи детей с ОНР. 

9. Неречевые нарушения при ОНР. 

10. Профилактика дисграфий у старших дошкольников с ОНР. 

11. Подготовка дошкольников с ОНР  к овладению грамотой. 

12. Работа с дошкольниками с ОНР. 

 

Комплект вопросов к зачету, экзамену 

1. Общее недоразвитие речи. Определение. История вопроса. 

2. Характеристика детей с ОНР. 

3. Причины появления ОНР у детей. 

4. Обследование речи у детей с ОНР. 

5. Общие подходы к организации коррекционной работы по устранению ОНР.  

6. Характеристика речи детей с ОНР 1 уровня.  

7. Основные направления коррекционной работы с детьми с ОНР 1 уровня. 

8. Характеристика речи детей с ОНР 2 уровня. 

9.Основные направления коррекционной работы с детьми с ОНР 2 уровня. 

10.Характеристика речи детей с ОНР 3 уровня.  

11. Основные направления коррекционной работы с детьми с ОНР 3 уровня. 

12.Характеристика речи детей с ОНР 4 уровня.  

13.Основные направления коррекционной работы с детьми с ОНР 4 уровня. 

14.Общая система логопедической работы по формированию слоговой структуры слов у 

детей при ОНР. 

15. Авторские методики и рекомендации по формированию слоговой структуры слов у 

детей при ОНР.  

16.Общая система логопедической работы по формированию лексической стороны речи 

у детей при ОНР.  

17.Авторские методики и рекомендации по формированию лексической стороны речи у 

детей при ОНР.  

18.Общая система логопедической работы по формированию грамматического строя 

речи у детей при ОНР.  



19.Авторские методики и рекомендации по формированию грамматического строя речи 

у детей при ОНР.  

20.Общая система логопедической работы по обучению грамоте детей, имеющих ОНР.  

21. Авторские методики и рекомендации по обучению грамоте детей, имеющих ОНР. 

22. Общая система логопедической работы по формированию связной речи детей при 

ОНР. 

23. Авторские методики и рекомендации по формированию связной речи детей при 

ОНР. 

24. Методические рекомендации по организации коррекционно-логопедической работы 

с детьми младшего дошкольного возраста при ОНР. 

25. Программа коррекционно-логопедической работы с детьми среднего дошкольного 

возраста с ОНР в специальном детском саду 5-го вида.  

26. Методические рекомендации по организации коррекционно-логопедической работы 

с детьми среднего дошкольного возраста в специальном детском саду 5-го вида. 

27. Программа коррекционного обучения детей старшей группы с ОНР в специальном 

детском саду 5-го вида. 

28. Методические рекомендации по организации коррекционно-логопедической работы 

с детьми старшей группы в специальном детском саду 5-го вида. 

29.Программа коррекционного обучения детей подготовительной к школе группы с ОНР 

в специальном детском саду 5-го вида. 

30. Методические рекомендации по организации коррекционно-логопедической работы 

с детьми подготовительной к школе группы в специальном детском саду 5-го вида. 

31. Работа учителя-логопеда с дошкольниками, имеющими ОНР, на дошкольном 

логопункте. 

 

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 



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 

 

Вакуленко, Л. С.  

Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с нарушениями 

речи : учеб.-метод. пособие / Л. С. Вакуленко: учеб.-метод. пособие/ Л. С. Вакуленко. - 

Москва: Форум, 2017. - 271 с.: табл.. - Библиогр. в нач. тем.. - ISBN 978-5-91134-737-6: 

672.80, 672.80, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Фомичева, М. Ф.  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей: пособие для логопеда и 

воспитателя дет. сада/ М. Ф. Фомичева ; [редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; 

РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 

329, [1] с.: цв. ил., рис., табл. + 1 эл. опт. диск. - (Библиотека логопеда). - Библиогр.: с. 296 

(17 назв.). - ISBN978-5-9770-0495-4. - ISBN 978-5-89395-979-6: 1180.00, 1180.00, р. 

Приложение:  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей [доп. материалы]. - Москва: 

НОУ ВПО "МПСУ", 2014 ([[b]]CD-DA[[/b]]) 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Дополнительная литература 

Бенилова, С. Ю.  

Логопедия. Системные нарушения речи у детей (этиопатогенез, классификации, 

коррекция, профилактика): монография/ С. Ю. Бенилова, Л. Р. Давидович ; [редкол.: Д. И. 

Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО 

"МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 530, [1] с.: ил., рис., табл.. - Библиогр.: с. 453-473. -

 ISBN 978-5-9770-0695-8. - ISBN 978-5-9936-0061-1: 962.50, 962.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Давидович, Л. Р.  

Логопедия. Семейное воспитание детей с нарушениями в развитии: кн. для пед. и 

родителей/ Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко, Ж. В. Антипова ; [редкол:. Д. И. 

Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психолого-социал. ун-т. - Москва: НОУ ВПО 



"МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 211, [1] с.: табл.. - Вариант загл.: Семейное 

воспитание детей с нарушениями в развитии. - Библиогр.: с. 206-208 (30 назв.). -

 ISBN 978-5-9770-0693-4. - ISBN978-5-9936-0059-8: 412.50, 412.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Романович, О. А.  

Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 6-7 лет: пособие/ О. 

А. Романович, Е. П. Кольцова. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 126, [2] 

с.: цв. ил., рис., табл.. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-02021-6: 303.71, 

303.71, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Сорокина, Н. А.  

Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями: [учеб. пособие]/ Н. А. 

Сорокина. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 116 с.: рис.. - 

(Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01920-3: 335.39, 335.39, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 специализированное ПО (при наличии): 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

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: «Основы логопедической ритмики». 

Целью дисциплины является освоение базовых компетенций в аспекте 

подготовки студентов с методами темпо-ритмической регуляции и 

координации артикуляционной и общей моторики посредством 

специальных упражнений под музыку. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения образовательной 

программы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-8. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.1. Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества;  основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология). 

ПКС-8.2. Уметь анализировать базовые 

предметные научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПКС-8.3. Владеть навыками понимания и 

системного анализа базовых научно-

теоретических представлений для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- базовые научно-

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- практическими 

умениями в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-11. Способен 

обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

разностороннего 

развития 

обучающегося, в 

том числе в 

условиях 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

посредством 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов на 

ПКС-11.1. Основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в развитии 

детей;  законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития;  современные 

педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; специальные 

условия, необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации, 

реабилитации лиц с нарушениями речи с 

учетом их индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и социальных 

потребностей.  

ПКС-11.2. Уметь использовать и 

Знать:  

- современные 

предметно-

методические подходы 

и образовательные 

технологии, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде 

Уметь:  

- осуществлять 

образовательный 

процесс, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных 



основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

включая детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий 

обучающихся; применять психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; применять технологии 

воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей детей с 

нарушениями речи; выявлять особенности 

развития детей с нарушениями речи. 

ПКС-11.3. Владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья; технологиями (в 

том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной работы с 

детьми с нарушениями речи; готовностью 

создания специальной образовательной 

среды, психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

нарушениями речи  готовностью выявлять 

особенности развития детей с 

нарушениями речи; методами организации 

консультативно-просветительской 

деятельности с участниками 

образовательных 

отношений;  технологиями 

индивидуализации образования и 

педагогического сопровождения 

проектирования и реализации детьми с 

нарушениями речи индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

технологиями проектирования и 

предметно-

методических подходов 

и образовательных 

технологий, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде 

Владеть: 

- навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических подходов 

и образовательных 

технологий, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде. 



реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом 

особенностей развития детей с 

нарушениями речи 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы логопедической ритмики» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла 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. 

 

  

  

№ 

 

Темы 
 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся       

Самос-

тоят. 

работа 

Аудиторные занятия 
  

 КСР 

  

ИКР Лекции 
Практ. 

занятия 

1. Основы логоритмики и история 

создания метода 

7 7     29 



2 Содержание логопедической 

ритмики 

7 7     28 

3. Характеристика задач 

логопедической ритмики на разных 

этапах коррекционной работы с 

лицами, страдающими речевыми 

нарушениями 

7 7     28 

4. Особенности организации и 

содержания логопедической 

ритмики при нарушениях голоса, 

дизартрии, афазии, заикании 

7 7     28 

5. Логоритмика в системе работы по 

устранению ФФНР и ОНР. 

8 8     28,75 

  Итого по дисциплине    6    ( 216 ЗЕ) 36 36 2 0,25 141,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   -Материалы лекций 

   -Материалы семинарских занятий 

   -Учебно-методическая литература 

   -Информационные ресурсы "Интернета" 

   -Методические рекомендации и указания 

   -Фонды оценочных средств 

 

 

 

 

№ 

 

Темы 

 

1 Основы логоритмики и история создания метода 

Теория Н.А. Бернштейна - естественнонаучная основа логопедической ритмики. 

Психофизиологический механизм взаимодействия движения и речи. Уровневая 

теория организации движений. 

2. Содержание логопедической ритмики 

Средства логопедической ритмики. Методы и приемы коррекционной работы. 

Место логопедической ритмики в системе комплексной психолого-педагогической 

работы по преодолению заикания, фонетико- фонематических нарушений, голоса, 

алалии, афазии. 

3 Характеристика задач логопедической ритмики на разных этапах коррекционной 

работы с лицами, страдающими речевыми нарушениями 

Классификация упражнений, их характеристика, целевые установки: вводные 

упражнения; упражнения для развития мимики и орального праксиса; упражнения 

для развития слухового внимания и памяти, зрительного внимания и памяти; 

упражнения для развития ритмических способностей. 



4 Особенности организации и содержания логопедической ритмики при нарушениях 

голоса, дизартрии, афазии, заикании 

Подбор музыкального темпо-ритмического материала с учетом структуры 

речевого дефекта и возраста пациентов, результатами обследования моторики и ее 

темпо- ритмических характеристик, этапа логопедической работы. Особенности 

подбора речевых упражнений и песен: длина фраз, темп и ритм, диапазон голоса. 

Анализ динамики состояния двигательных и речевых показателей в процессе 

логоритмических занятий. Составление заключения. 

5 Логоритмика в системе работы по устранению ФФНР и ОНР. 

Задачи и содержание логоритмических занятий при устранении ФФНР и ОНР. 

Оформление помещения для занятий. Деятельность музыкального руководителя и 

логоритмиста ДОУ. 

 

 

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 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

(или её 

части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 

 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежн

ый 

контро

ль по 

дисцип

лине 

итоговый 

контроль  

по 

дисципли

не 

Основы логоритмики и 

история создания метода 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

дискуссия 

доклад 

  
письменн

о 

Содержание 

логопедической ритмики 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

доклад 

  
устно 

Характеристика задач 

логопедической ритмики 

ПКС-8 опрос 
  

устно 



на разных этапах 

коррекционной работы с 

лицами, страдающими 

речевыми нарушениями 

ПКС-11 дискуссия 

Особенности 

организации и 

содержания 

логопедической ритмики 

при нарушениях голоса, 

дизартрии, афазии, 

заикании 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

доклад 

  
устно 

Логоритмика в системе 

работы по устранению 

ФФНР и ОНР. 

ПКС-8 

ПКС-11 

презентация 

доклад  

  
устно 

 Портфоли

о 

опрос 

устно 

 

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

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

1 Реферат 

(доклад) 

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Тематика рефератов (докладов) 

выдается на занятии, выбор темы 

осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. Результаты озвучиваются на 

семинарском занятии, регламент – 7 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

Темы рефератов 

(докладов) 

1. Развитие, воспитание 

и коррекция неречевых 

процессов средствами 

логопедической 

ритмики.  

2. Развитие речи и 

коррекция речевых 

нарушений. Принципы 

логопедической 

ритмики.  

3. Музыкально-

ритмическое 

воздействие на детей 

дошкольного и 

школьного возраста.  

4. Музыкально-

ритмическое 

воздействие на 

подростков и взрослых.  

5. Нарушения моторной, 

эмоционально-волевой 

сфер и поведения 

заикающихся детей.  

6. Логоритмика в 

системе коррекционной 

работы по устранению 

фонетико-



преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

фонематических 

нарушений. 

 

2 Тренинг, 

проблемная, 

задача, кейс, 

деловая игра, 

ролевая игра 

 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-ориентированных 

задач путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема),     

концепция, ожидаемый 

результат по игре 

Работа с кейсами: 

выявление запроса, 

построение гипотезы по 

проблеме, предложение 

вариантов решения 

проблемы 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

- Составить схему, а 

затем протоколы 

обследования моторных 

функций детей, 

подростков и взрослых с 

нарушениями речи.  

- Составить схему, а 

затем протоколы 

обследования темпо- 

ритмических 

характеристик у детей, 

подростков и взрослых с 

нарушениями речи.  

- Выписать 

последовательность 

двигательных 

упражнений, 

выполняемых в процессе 

логоритмики 

- Подберите игровые 

приемы для 

логоритмики детей 

дошкольного возраста.  

- Подберите упражнения 

для регуляции 

мышечного тонуса 

подростков в процессе 

логоритмики  

- Подберите 

упражнения, целью 

которых является 

развитие координации 

речи с движением, для 

детей, подростков и 



взрослых с речевыми 

нарушениями. 

- Составьте план 

проведения логоритмики 

с заикающимися детьми.  

- Определите значение 

логоритмики при 

дизартрии у детей и 

взрослых. 

- Вокальные упражнения 

и их роль в развитии 

речевой моторики детей-

дизартриков.  

- Вокальные упражнения 

и их роль в развитии 

фонационного дыхания у 

детей с ринолалией. 

4 Обсуждение 

на  «круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

 

Осуществляется по итогам каждого 

выступления. Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

представленной темы, спорного 

вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

Перечень вопросов для 

обсуждения, 

дискуссионных тем для 

проведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

1. Нарушения моторной, 

эмоционально-волевой 

сфер и произвольного 

поведения заикающихся 

детей дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста.  

2. Нарушения моторной, 

эмоционально-волевой 

сфер и произвольного 

поведения у 

заикающихся подростков 

и взрослых.  

3. Содержание 

логоритмических 

занятий с заикающимися.  

4. Зависимость 

логоритмического 

воздействия на 

заикающихся от этапа 

коррекционной работы 

6. Нарушения 

двигательной, сенсорной, 

эмоционально-волевой 

сфер и произвольного 

поведения у детей с 

алалией  



7. Поэтапное 

использование 

логоритмических средств 

в процессе 

логопедической работы с 

детьми с алалией 

8. Нарушения 

двигательной, сенсорной, 

эмоционально-волевой 

сфер и произвольного 

поведения больных 

афазией.  

9. Кинезитерапия 

больных афазией в 

системе 

восстановительного 

обучения 

10. Особенности 

использования 

логоритмических и 

музыкально-

ритмических средств при 

устранении дислалии.  

11. Особенности 

использования 

логоритмических и 

музыкально-

ритмических средств при 

устранении дизартрии.  

12. Особенности 

использования 

логоритмических и 

музыкально-

ритмических средств при 

устранении нарушений 

голоса 

13. Задачи и содержание 

логоритмических 

занятий при устранении 

ФФНР и ОНР.  

14. Оформление 

помещения для занятий.  

15. Деятельность 

музыкального 

руководителя и 

логоритмиста ДОУ. 

5 Устный опрос 

 

Устный опрос по основным 

терминам может проводиться в 

начале/конце лекционного или 

семинарского занятия в течение 15-

20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

1. Теория Н.А. 

Бернштейна - 

естественнонаучная 



семинарского занятия по заранее 

выданной тематике. Выбранный 

преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

основа логопедической 

ритмики. 

Психофизиологический 

механизм 

взаимодействия 

движения и речи. 

Уровневая теория 

организации движений.  

2. Анализ речевых 

нарушений с позиций 

речевой деятельности 

как сложной 

многоуровневой 

функциональной 

системы, ее 

взаимодействие с 

двигательными 

функциональными 

системами мозга.  

3. Значение состояния 

моторных функций 

мозга при анализе 

структуры речевого 

дефекта. Методы 

обследования 

моторики у лиц 

разного возраста.  

4. Значение темпо-

ритма в системе 

жизнедеятельности 

организма человека.  

5. 

Психофизиологический 

аспект темпо-ритма 

движений.  

6. Развитие темпо-

ритмических 

характеристик 

движений у детей. 

Взаимосвязь темпо-

ритма движений и 

темпо-ритма речи.  

7. Характеристика 

ритмических 

способностей детей с 

речевыми 

нарушениями.  

8. Влияние музыки на 

темпо-ритмические 

свойства двигательной 

и речедвигательной 

активности.  



9. Учет возрастных, 

индивидуально-

психологических 

особенностей лиц с 

речевой патологией 

при выборе программы 

логопедической 

ритмики. 

10. Средства 

логопедической 

ритмики. Методы и 

приемы коррекционной 

работы.  

11. Место 

логопедической 

ритмики в системе 

комплексной 

психолого-

педагогической работы 

по преодолению 

заикания, фонетико-

фонематических 

нарушений, голоса, 

алалии и афазии.  

12. Классификация 

упражнений, их 

характеристика, 

целевые установки: 

вводные упражнения; 

упражнения для 

развития мимики и 

орального праксиса; 

упражнения для 

развития слухового 

внимания и памяти, 

зрительного внимания 

и памяти; упражнения 

для развития 

ритмических 

способностей; 

упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности, 

координации и 

точности движений 

общих, рук, кистей, 

пальцев; упражнения, 

направленные на 

развитие глубины 

дыхания, длительности 

выдоха, сочетания 

выдоха и фонации; 



пение, как важный 

компонент 

логоритмики.  

13. Упражнения в игре 

на инструментах.  

14. Музыкальная 

самостоятельная 

деятельность.  

15. Игровая 

деятельность.  

16. Упражнения для 

развития творческой 

инициативы 

6 Тест 

 

Проводится на семинарских 

занятиях. Позволяет оценить 

уровень знаний студентами 

теоретического материала по 

дисциплине. Осуществляется на 

бумажных или электронных  

носителях по вариантам. 

Количество вопросов в каждом 

варианте определяется 

преподавателем. Отведенное время 

на подготовку определяет 

преподаватель. 

Фонд тестовых заданий 

1. Двигательное умение 

– это  

а) такая степень 

владения техникой 

действий, при которой 

управление 

движениями 

происходит авто- 

матизировано и 

действия отличаются 

высокой надежностью;  

б) выполнение 

упражнения с 

некоторыми ошибками;  

в) это скорость 

исполнения движения 

под музыку.  

2. Метод, не 

использующийся на 

занятиях по 

логоритмике:  

а) метод использования 

слова;  

б) метод наглядного 

восприятия;  

в) метод – интервью;  

г) практический метод; 

д) игровой метод.  

3. Чему способствуют 

занятия по 

логоритмике?  

а) развитию гнозиса;  

б) развитию генезиса;  

в) развитию праксиса.  

4. Объектом изучения 

логопедии является:  

а) нарушения речи;  



б) процесс обучения и 

воспитания лиц с 

нарушениями речи;  

в) человек с речевыми 

нарушениями.  

5. Центральным 

отделом 

речедвигательного 

анализатора является:  

а) центр Вернике;  

б) центр Брока;  

в) затылочная область.  

6. Цель 

логопедической 

ритмики?  

а) преодоление 

речевого нарушения 

путем развития, 

воспитания и 

коррекции у людей с 

речевой пато- логией 

двигательной сферы;  

б) воспитание и 

развитие чувства 

ритма, способности 

ощущать ритмическую 

выразительность;  

в) воспитание 

способности 

восприятия 

музыкальных образов. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Дать определение логоритмики.  

2. Дайте краткий исторический обзор возникновения логопедической ритмики.  

3. Логопедическая ритмика в системе коррекции речевых нарушений.  

4. Развитие сенсомоторного уровня организации речи.  

5. Особенности музыкального развития детей дошкольного возраста с патологией речи 

(ФФНР, ОНР, заикание и т.д.).  

6. Основные направления логопедической ритмики (ФФНР, ОНР, заикание).  

7. Структура занятия по логопедической ритмике.  

8. Содержание и структура логопедической ритмики для детей с ФФНР.  

9. Содержание и структура логопедической ритмики для детей с ОНР (I-IV ур.) 

10. Развитие ритмических способностей ребенка с речевой патологией.  

11. Речевые упражнения и игры. Место и роль на логоритмических занятиях.  

12. Задачи логопедической ритмики при заикании, содержание основных методических 

приемов при его невротической и неврозоподобной формах.  

13. Этапы формирование плавной речи у заикающихся дошкольников средствами 

логопедической ритмики.  

14. Какие логоритмические упражнения направлены на регуляцию мышечного тонуса.  



15. Какие логоритмические упражнения направлены на развитие темпо-ритмических 

способностей.  

16. Какие логоритмические упражнения направлены на развитие координации речевой 

артикуляции и общих движений.  

17. Оптимизация мышечного тонуса в системе логопедической ритмики. Обучение 

релаксации.  

18. Формирование правильного дыхания в процессе логоритмических занятий у детей с 

дизартрией, ринолалией, алалией, заиканием.  

19. Естественно научная основа логопелической ритмики- теория Н.А.Бернштейна.  

20. Классификация упражнений, их характеристика, целевые установки в логопедической 

ритмике.  

21. Диагностика моторных и темпо- ритмических характеристик в логопедической работе.  

22. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с детьми с различными 

видами речевых нарушений.  

23. Развитие музыкального слуха и его влияние на речевой слух у детей с фонематическим 

недоразвитием.  

24. Логопедическая ритмика в комплексной работе устранения заикания. 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

хорошо  71-85 



самостоятель

ности и 

инициативы  

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. Фомичева, М. Ф.  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей: пособие для логопеда и 

воспитателя дет. сада/ М. Ф. Фомичева ; [редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и 

др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: 

МОДЭК, 2014. - 329, [1] с.: цв. ил., рис., табл. + 1 эл. опт. диск. - 

(Библиотека логопеда). - Библиогр.: с. 296 (17 назв.). - ISBN978-5-9770-0495-4. -

 ISBN 978-5-89395-979-6: 1180.00, 1180.00, р. 

Приложение:  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей [доп. материалы]. - 

Москва: НОУ ВПО "МПСУ", 2014 ([[b]]CD-DA[[/b]]) 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

2. Дудьев, В. П. Психомоторика детей с нарушением речи: состояние, диагностика, 

коррекция, развитие : учебное пособие / В. П. Дудьев. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. 

— 188 с. — ISBN 978-5-88210-874-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112187 (дата обращения: 

16.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Дополнительная литература 
1. Бенилова, С. Ю.  

Логопедия. Системные нарушения речи у детей (этиопатогенез, классификации, 

коррекция, профилактика): монография/ С. Ю. Бенилова, Л. Р. Давидович ; 

[редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - 

Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 530, [1] с.: ил., рис., табл.. 

- Библиогр.: с. 453-473. - ISBN 978-5-9770-0695-8. - ISBN 978-5-9936-0061-1: 

962.50, 962.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

2. Сорокина, Н. А.  

Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями: [учеб. 

пособие]/ Н. А. Сорокина. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 116 с.: 

рис.. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01920-3: 335.39, 335.39, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 



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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Преемственность в работе воспитателя и логопеда». 

Целью дисциплины является познакомить студентов с организацией 

логопедической работы в детском саду, распределением обязанностей 

между воспитателем и логопедом по коррекции речевых функций детей с 

различной речевой патологией 

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  

ПКС-8. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.1. Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества;  основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология). 

ПКС-8.2. Уметь анализировать базовые 

предметные научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПКС-8.3. Владеть навыками понимания и 

системного анализа базовых научно-

теоретических представлений для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- базовые научно-

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- практическими 

умениями в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-11. Способен 

обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

разностороннего 

развития 

обучающегося, в 

том числе в 

условиях 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

посредством 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов на 

ПКС-11.1. Основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в развитии 

детей;  законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития;  современные 

педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; специальные 

условия, необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации, 

реабилитации лиц с нарушениями речи с 

учетом их индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и социальных 

потребностей.  

ПКС-11.2. Уметь использовать и 

Знать:  

- современные 

предметно-

методические подходы 

и образовательные 

технологии, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде 

Уметь:  

- осуществлять 

образовательный 

процесс, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных 



основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

включая детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий 

обучающихся; применять психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; применять технологии 

воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей детей с 

нарушениями речи; выявлять особенности 

развития детей с нарушениями речи. 

ПКС-11.3. Владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья; технологиями (в 

том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной работы с 

детьми с нарушениями речи; готовностью 

создания специальной образовательной 

среды, психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

нарушениями речи  готовностью выявлять 

особенности развития детей с 

нарушениями речи; методами организации 

консультативно-просветительской 

деятельности с участниками 

образовательных 

отношений;  технологиями 

индивидуализации образования и 

педагогического сопровождения 

проектирования и реализации детьми с 

нарушениями речи индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

технологиями проектирования и 

предметно-

методических подходов 

и образовательных 

технологий, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде 

Владеть: 

- навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических подходов 

и образовательных 

технологий, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде. 



реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом 

особенностей развития детей с 

нарушениями речи 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Преемственность в работе воспитателя и логопеда» представляет собой 

дисциплину вариативной 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. 

 

  

  

№ 

 

Темы 
 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся       

Самос-

тоят. 

работа 

Аудиторные занятия 
  

 КСР 

  

ИКР Лекции 
Практ. 

занятия 

1. Направления коррекционной 

работы в детском саду 

3 7     24 



2 Деятельность логопеда и 

воспитателя в детском саду 

3 7     25 

3. Основные формы и направления 

взаимодействия логопеда и 

воспитателя группы для детей с 

нарушениями речи 

4 7     25 

4. Особенности работы коллектива 

детского сада с семьями детей, с 

речевыми нарушениями 

4 7     25 

5. Обучение студентов подготовке и 

проведению отдельных форм 

коррекционно-воспитательной 

работы 

4 8     24,8 

  Итого по дисциплине   180     ( 5 ЗЕ) 18 36 2 0,25 123,8 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   -Материалы лекций 

   -Материалы семинарских занятий 

   -Учебно-методическая литература 

   -Информационные ресурсы "Интернета" 

   -Методические рекомендации и указания 

   -Фонды оценочных средств 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

 

 

 

№ 

 

Темы 

 

1 Направления коррекционной работы в детском саду 

Функции логопеда, воспитателя, психолога, музыкального руководителя и 

воспитателя по физической культуре. Особенности коррекционно-педагогической 

работы в детском образовательном учреждении для детей с нарушениями речи. 

Оборудование кабинетов методиста, психолога, музыкального руководителя, 

спортивного и музыкального залов и др. Специфика деятельности музыкального 

руководителя и воспитателя по физической культуре. Коррекционная 

направленность музыкально-ритмических и физкультурных занятий 

2. Деятельность логопеда и воспитателя в детском саду 

Особенности коррекционной работы логопеда и воспитателя с группами детей с 

фонетико - фонематическом недоразвитием речи, общим недоразвитием речи, 

заиканием. Краткая психолого-педагогическая характеристика контингента детей 

данных групп. Изучение программных материалов по вопросам воспитания и 

обучения в детском саду. Перспективные и календарные планы 

общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы в логопедических 



группах разного типа. 

3 Основные формы и направления взаимодействия логопеда и воспитателя группы 

для детей с нарушениями речи 

Комплексный подход реализации коррекционно- педагогического процесса. 

Основные направления, составляющие содержание педагогической деятельности 

логопеда и воспитателя как субъектов коррекционно - педагогической системы. 

Формы взаимодействия логопеда и воспитателя. Коррекционные задачи логопеда 

и воспитателя. Разграничение деятельности и совместная деятельность логопеда и 

воспитателя в структуре коррекционно - развивающей работы. 

4 Особенности работы коллектива детского сада с семьями детей, с речевыми 

нарушениями 

Особенности координации работы (с логопедом, психологом, воспитателем) 

коллектива детского сада с родителями. Обучение родителей некоторым приемам 

коррекционной работы 

5 Обучение студентов подготовке и проведению отдельных форм коррекционно-

воспитательной работы 

Особенности проведении занятий воспитателем с детьми игровых, фронтальных и 

индивидуальных занятий. Коррекционно – воспитательная работа (развитие у 

детей общей, тонкой и артикуляционной моторики, закрепление навыков 

правильной речи у детей). 

 

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 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

(или её 

части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 

 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежн

ый 

контро

ль по 

дисцип

лине 

итоговый 

контроль  

по 

дисципли

не 

Направления 

коррекционной работы в 

детском саду 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

дискуссия 

  
письменн

о 



доклад 

Деятельность логопеда и 

воспитателя в детском 

саду 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

доклад 

  
устно 

Основные формы и 

направления 

взаимодействия логопеда 

и воспитателя группы 

для детей с 

нарушениями речи 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

дискуссия 

  
устно 

Особенности работы 

коллектива детского сада 

с семьями детей, с 

речевыми нарушениями 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

доклад 

  
устно 

Обучение студентов 

подготовке и 

проведению отдельных 

форм коррекционно-

воспитательной работы 

ПКС-8 

ПКС-11 

презентация 

доклад  

  
устно 

 Портфоли

о 

опрос 

устно 

 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

процедуры 

оценивания 

компетенций 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Реферат 

(доклад) 

 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий 

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического 

анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

Темы рефератов (докладов) 

1. Особенности коррекционно-

педагогической работы в детском 

образовательном учреждении для детей с 

нарушениями речи.  

2. Оборудование кабинетов методиста, 

психолога, музыкального руководителя, 

спортивного и музыкального залов.  

3. Специфика деятельности 

музыкального руководителя и 

воспитателя по физической культуре.  

4. Коррекционная направленность 

музыкально-ритмических и 

физкультурных занятий.  

5. Особенности коррекционной работы 

логопеда и воспитателя с группами детей 



проблемы, приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные взгляды 

на нее. 

Доклад - продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий 

собой публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов решения 

определенной

 учебно-

исследовательской 

или научной темы.  

Тематика рефератов 

(докладов) выдается 

на занятии, выбор 

темы осуществляется 

студентом 

самостоятельно. 

Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. 

Результаты 

озвучиваются на 

семинарском занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В 

оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем 

принимают участие 

студенты группы. 

с фонетико-фонематическом 

недоразвитием речи, общим 

недоразвитием речи, заиканием.  

6. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика контингента детей с 

фонетико- фонематическом 

недоразвитием речи.  

7. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика контингента детей с 

общим недоразвитием речи.  

8. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика контингента детей с 

заиканием.  

9. Комплексный подход реализации 

коррекционно - педагогического 

процесса.  

10. Основные направления, 

составляющие содержание 

педагогической деятельности логопеда и 

воспитателя как субъектов коррекционно 

- педагогической системы.  

11. Формы взаимодействия логопеда и 

воспитателя.  

12. Коррекционные задачи логопеда и 

воспитателя.  

13. Особенности проведении занятий 

воспитателем с детьми игровых, 

фронтальных и индивидуальных 

занятий.  

14. Коррекционно-воспитательная 

работа (развитие у детей общей, тонкой 

и артикуляционной моторики, 

закрепление навыков правильной речи у 

детей).  

15. Специфика работы воспитателя 

логопедической группы детского сада.  

16. Работа логопеда и воспитателя с 

родителями.  

17. Документация логопеда и 

воспитателя.  

18. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика ребенка (по результатам 

посещения образовательных 

учреждений).  

19. Условия организации воспитателем 

речевого общения с детьми, имеющими 

нарушения речи, в процессе совместной 

деятельности.  

20. Содержание работы воспитателя в 

массовом детском саду по 

формированию правильного 

произношения и развитию 



фонематического восприятия (по всем 

возрастным группам). 

 21. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика контингента детей.  

22. Лексические темы по развитию речи, 

используемые воспитателем на 

фронтальных занятиях в старшей и 

подготовительной группах.  

23. Коррекционные задачи, стоящие 

перед воспитателями логопедической 

группы для детей с ОНР.  

24. Охарактеризовать структуризацию 

педагогического процесса. 

 

2 Тренинг, 

проблемная, 

задача, кейс, 

деловая игра, 

ролевая игра 

 

Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с 

целью решения 

учебных и 

профессионально-

ориентированных 

задач путем игрового 

моделирования 

реальной проблемной 

ситуации. Позволяет 

оценивать умение 

анализировать и 

решать типичные 

профессиональные 

задачи. 

Тема (проблема),     концепция, 

ожидаемый результат по игре 

Работа с кейсами: выявление запроса, 

построение гипотезы по проблеме, 

предложение вариантов решения 

проблемы 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам  

 

4 Обсуждение 

на  «круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

 

Осуществляется по 

итогам каждого 

выступления. 

Оценочные средства, 

позволяющие 

включить 

обучающихся в 

процесс обсуждения 

представленной темы, 

спорного вопроса, 

проблемы и оценить 

Перечень вопросов для обсуждения, 

дискуссионных тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

- Коррекционная направленность 

музыкально-ритмических и 

физкультурных занятий  

- Особенности коррекционной работы 

логопеда и воспитателя с группами детей 

с фонетико - фонематическом 



их умение 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

 

недоразвитием речи  

- Особенности коррекционной работы 

логопеда и воспитателя с группами детей 

с общим недоразвитием речи  

- Особенности коррекционной работы 

логопеда и воспитателя с группами детей 

с заиканием  

- Основные направления, составляющие 

содержание педагогической 

деятельности логопеда и воспитателя как 

субъектов коррекционно - 

педагогической системы.  

- Особенности координации работы (с 

логопедом, психологом, воспитателем) 

коллектива детского сада с родителями  

- Коррекционно-воспитательная работа 

по развитию у детей общей, тонкой и 

5 Устный опрос 

 

Устный опрос по 

основным терминам 

может проводиться в 

начале/конце 

лекционного или 

семинарского занятия 

в течение 15-20 мин. 

Либо устный опрос 

проводится в течение 

всего семинарского 

занятия по заранее 

выданной тематике. 

Выбранный 

преподавателем 

студент может 

отвечать с места либо 

у доски. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

1. Особенности коррекционно-

педагогической работы в детском 

образовательном учреждении для детей с 

нарушениями речи.  

2. Оборудование кабинетов методиста, 

психолога, музыкального руководителя, 

спортивного и музыкального залов.  

3. Специфика деятельности 

музыкального руководителя и 

воспитателя по физической культуре.  

4. Коррекционная направленность 

музыкально-ритмических и 

физкультурных занятий.  

5. Особенности коррекционной работы 

логопеда и воспитателя с группами детей 

с фонетико-фонематическом 

недоразвитием речи, общим 

недоразвитием речи, заиканием.  

6. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика контингента детей с 

фонетико- фонематическом 

недоразвитием речи.  

7. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика контингента детей с 

общим недоразвитием речи.  

8. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика контингента детей с 

заиканием.  

9. Комплексный подход реализации 

коррекционно - педагогического 

процесса.  

10. Основные направления, 



составляющие содержание 

педагогической деятельности логопеда и 

воспитателя как субъектов коррекционно 

- педагогической системы.  

11. Формы взаимодействия логопеда и 

воспитателя.  

12. Коррекционные задачи логопеда и 

воспитателя.  

13. Особенности проведении занятий 

воспитателем с детьми игровых, 

фронтальных и индивидуальных 

занятий.  

14. Коррекционно-воспитательная 

работа (развитие у детей общей, тонкой 

и артикуляционной моторики, 

закрепление навыков правильной речи у 

детей).  

15. Специфика работы воспитателя 

логопедической группы детского сада.  

16. Работа логопеда и воспитателя с 

родителями.  

17. Документация логопеда и 

воспитателя.  

18. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика ребенка (по результатам 

посещения образовательных 

учреждений).  

19. Условия организации воспитателем 

речевого общения с детьми, имеющими 

нарушения речи, в процессе совместной 

деятельности.  

20. Содержание работы воспитателя в 

массовом детском саду по 

формированию правильного 

произношения и развитию 

фонематического восприятия (по всем 

возрастным группам). 

 21. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика контингента детей.  

22. Лексические темы по развитию речи, 

используемые воспитателем на 

фронтальных занятиях в старшей и 

подготовительной группах.  

23. Коррекционные задачи, стоящие 

перед воспитателями логопедической 

группы для детей с ОНР.  

24. Охарактеризовать структуризацию 

педагогического процесса. 

 

6 Тест Проводится на 

семинарских 

Фонд тестовых заданий 



 занятиях. Позволяет 

оценить уровень 

знаний студентами 

теоретического 

материала по 

дисциплине. 

Осуществляется на 

бумажных или 

электронных  

носителях по 

вариантам. 

Количество вопросов 

в каждом варианте 

определяется 

преподавателем. 

Отведенное время на 

подготовку 

определяет 

преподаватель. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Специфика работы воспитателя логопедической группы детского сада.  

2.Работа логопеда и воспитателя с родителями.  

3.Документация логопеда и воспитателя.  

4.Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка (по результатам посещения 

образовательных учреждений).  

5.Анализ совместного плана работы логопеда и воспитателя с детьми. 

6.Анализ фрагментов воспитательских (фронтальных) занятий с детьми.  

7.Анализ фрагментов воспитательских (индивидуальных) занятий с детьми.  

8.Назвать основные разделы работы логопеда.  

9.Провести анализ содержания коррекционных занятий воспитателя с детьми.  

10. Перечислить основные рубрики речевой карты, индивидуальных тетрадей детей.  

11. Назвать принципы составления и разделы психолого-педагогической характеристики 

речевой патологией.  

12. Определить разделы индивидуального занятия с ребенком с фонетико- 

фонематическим недоразвитием.  

13. Формы взаимодействия педагогов ДОУ.  

14. Условия организации воспитателем речевого общения с детьми, имеющими 

нарушения речи, в процессе совместной деятельности.  

15. Содержание работы воспитателя в массовом детском саду по формированию 

правильного произношения и развитию фонематического восприятия (по всем 

возрастным. группам).  

16. Назвать лексические темы, используемые воспитателем на фронтальных занятиях 

развитию речи в старшей и подготовительной группах.  

17. Указать коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями логопедической группы 

для детей с ОНР.  

18. Охарактеризовать структуризацию педагогического процесса.  

19. Перечислить, что входит в оборудование логопедического кабинета.  

20. Перечислить показатели деятельности детей, которые можно наблюдать на занятиях 

педагогического профиля с детьми.  



21. Перечислите основные рубрики речевой карты, индивидуальных тетрадей детей.  

22. Взаимосвязь работы логопеда и воспитателя (на примере одной из групп).  

23. Формы взаимодействия педагогов ДОУ.  

24. Условия организации воспитателем речевого общения с детьми, имеющими 

нарушения речи, в процессе совместной деятельности.  

25. Основная цель коррекционной работы с детьми с нарушениями речи. 

 

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. Фомичева, М. Ф.  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей: пособие для логопеда и 

воспитателя дет. сада/ М. Ф. Фомичева ; [редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и 

др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: 

МОДЭК, 2014. - 329, [1] с.: цв. ил., рис., табл. + 1 эл. опт. диск. - 

(Библиотека логопеда). - Библиогр.: с. 296 (17 назв.). - ISBN978-5-9770-0495-4. -

 ISBN 978-5-89395-979-6: 1180.00, 1180.00, р. 

Приложение:  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей [доп. материалы]. - 

Москва: НОУ ВПО "МПСУ", 2014 ([[b]]CD-DA[[/b]]) 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

2. Дудьев, В. П. Психомоторика детей с нарушением речи: состояние, диагностика, 

коррекция, развитие : учебное пособие / В. П. Дудьев. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. 

— 188 с. — ISBN 978-5-88210-874-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112187 (дата обращения: 

16.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 
1. Бенилова, С. Ю.  

Логопедия. Системные нарушения речи у детей (этиопатогенез, классификации, 

коррекция, профилактика): монография/ С. Ю. Бенилова, Л. Р. Давидович ; 

[редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - 

Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 530, [1] с.: ил., рис., табл.. 

- Библиогр.: с. 453-473. - ISBN 978-5-9770-0695-8. - ISBN 978-5-9936-0061-1: 

962.50, 962.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

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 Лань книги, 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. 

https://elib.kantiana.ru/


 

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 Microsoft Teams; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 специализированное ПО (при наличии): 

 

 

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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9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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: «Система организации помощи детям дошкольного 

возраста с нарушениями речи». 

Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих грамотно и эффективно оказывать 

коррекционно-компенсаторное воздействие с целью исправления или 

ослабления речевых нарушений, в области профессиональной деятельности 

в логопедии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения образовательной 

программы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-8. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.1. Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в предметной 

области; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения 

и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества;  основы 

общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная 

физиология). 

ПКС-8.2. Уметь анализировать базовые 

предметные научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПКС-8.3. Владеть навыками понимания 

и системного анализа базовых научно-

теоретических представлений для 

решения профессиональных задач 

Знать: 

- базовые научно-

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- практическими 

умениями в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-11. Способен 

обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

разностороннего 

развития 

обучающегося, в 

том числе в 

условиях 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

посредством 

проектирования 

ПКС-11.1. Основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей;  законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

специальные условия, необходимые для 

обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

нарушениями речи с учетом их 

Знать:  

- современные 

предметно-

методические подходы 

и образовательные 

технологии, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде 

Уметь:  

- осуществлять 

образовательный 

процесс, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 



индивидуальных 

образовательных 

маршрутов на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

включая детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

индивидуальных особенностей, особых 

образовательных и социальных 

потребностей.  

ПКС-11.2. Уметь использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий 

обучающихся; применять психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными 

потребностями, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; применять технологии 

воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей детей с 

нарушениями речи; выявлять 

особенности развития детей с 

нарушениями речи. 

ПКС-11.3. Владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья; технологиями (в 

том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной работы с 

детьми с нарушениями речи; 

готовностью создания специальной 

образовательной среды, психологически 

безопасной и комфортной для развития 

детей с нарушениями речи  готовностью 

выявлять особенности развития детей с 

нарушениями речи; методами 

организации консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

деятельности, на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических подходов 

и образовательных 

технологий, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде 

Владеть: 

- навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических подходов 

и образовательных 

технологий, в том числе 

в современной 

цифровой 

образовательной среде. 



отношений;  технологиями 

индивидуализации образования и 

педагогического сопровождения 

проектирования и реализации детьми с 

нарушениями речи индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

технологиями проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом 

особенностей развития детей с 

нарушениями речи 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Система организации помощи детям дошкольного возраста с нарушениями 

речи» представляет собой дисциплину вариативной 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. 

  

  

№ 

 

Темы 
 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся       

Аудиторные занятия     



Лекции 

Практ. 

занятия 

 КСР ИКР Самос-

тоят. 

работа 

1. Организация логопедической 

помощи в России 

3 7     24 

2 Требования к личности логопеда 3 7     25 

3. Организация деятельности 

логопеда 

4 7     25 

4. Система организации 

логопедической помощи детям 

4 7     25 

5. Логопедические и 

сурдологические кабинеты 

4 8     24,8 

  Итого по дисциплине       180 ( 5 

ЗЕ) 

18 36 2 0,25 123,8 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   -Материалы лекций 

   -Материалы семинарских занятий 

   -Учебно-методическая литература 

   -Информационные ресурсы "Интернета" 

   -Методические рекомендации и указания 

   -Фонды оценочных средств 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

 

 

№ 

 

Темы 

 

1 Организация логопедической помощи в России 

Организация логопедической помощи в России (в системе здравоохранения и 

образования). Должностные обязанности логопеда. 

2. Требования к личности логопеда 

Компоненты готовности к деятельности логопеда (теоретический, практический, 

личностный). Факторы, определяющие эффективность логопедической работы, 

роль личности логопеда в процессе коррекции. Синдром эмоционального 

выгорания и его профилактика 

3 Организация деятельности логопеда 

Характеристика кабинета логопеда. Требования к оснащению кабинета логопеда. 

Виды документации логопеда. Повышение квалификации логопеда. 

4 Система организации логопедической помощи детям 



Детские сады для детей со сложными нарушениями речи, группы для детей-

логопатов в массовых детских садах, ясли для детей со сложными нарушениями 

речи 

5 Логопедические и сурдологические кабинеты 

Система работы логопедических и сурдологических кабинетов 

 

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 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

(или её 

части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 

 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежн

ый 

контро

ль по 

дисцип

лине 

итоговый 

контроль  

по 

дисципли

не 

Организация 

логопедической помощи 

в России 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

дискуссия 

доклад 

  
письменн

о 

Требования к личности 

логопеда 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

доклад 

  
устно 

Организация 

деятельности логопеда 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

дискуссия 

  
устно 

Система организации 

логопедической помощи 

детям 

ПКС-8 

ПКС-11 

опрос 

доклад 

  
устно 

Логопедические и 

сурдологические 

кабинеты 

ПКС-8 

ПКС-11 

презентация 

доклад  

  
устно 



 Портфоли

о 

опрос 

устно 

 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Реферат 

(доклад) 

 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Доклад - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Тематика рефератов 

(докладов) выдается на 

занятии, выбор темы 

осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на 

семинарском занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

Темы рефератов (докладов) 

1. Организация деятельности 

логопеда.  

2. Требования к личности 

логопеда.  

3. Организация логопедической 

помощи в России.  

4. Роль языка в становлении 

личности.  

5. Особенности и 

закономерности развития 

литературного языка. 



преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

2 Тренинг, 

проблемная, 

задача, кейс, 

деловая игра, 

ролевая игра 

 

Совместная деятельность 

группы обучающихся и 

преподавателя под 

управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Тема (проблема),     концепция, 

ожидаемый результат по игре 

Работа с кейсами: выявление 

запроса, построение гипотезы по 

проблеме, предложение 

вариантов решения проблемы 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки умений 

применять полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу 

Комплект контрольных заданий 

по вариантам  

 

4 Обсуждение 

на  «круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

 

Осуществляется по итогам 

каждого выступления. 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения представленной 

темы, спорного вопроса, 

проблемы и оценить их 

умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

Перечень вопросов для 

обсуждения, дискуссионных 

тем для проведения круглого 

стола, дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

1. Организация логопедической 

помощи в России в системе 

образования.  

2. Организация логопедической 

помощи в России в системе 

здравоохранения.  

3. Основоположники логопедии в 

России.  

4. Актуальные проблемы 

логопедии: точки зрения 

различных авторов.  

5. «Первичные» и «вторичные» 

речевые расстройства.  

6. Отражение этиологических 

факторов в речевой карте.  

7. Клинико-педагогическая 

классификация речевых 

нарушений.  

8. Психолого-педагогическая 

классификация речевых 

нарушений.  

9. Определение и характеристика 

различных форм речевых 



нарушений (дислалия, нарушения 

голоса, ринолалия, дизартрия, 

заикание, алалия, афазия, 

нарушения чтения и письма; 

общее недоразвитие речи, 

фонетическое и фонетико-

фонематическое недоразвитие).  

10. Общедидактические 

принципы: воспитывающего 

характера обучения, научности, 

систематичности и 

последовательности, 

доступности, наглядности, 

сознательности и активности, 

прочности, индивидуального 

подхода.  

11. Специальные принципы: 

этиопатогенетический, 

системности и учета структуры 

речевого нарушения, 

комплексности, 

дифференцированного подхода, 

поэтапности, развития, 

онтогенетический, учета 

личностных особенностей, 

деятельностного подхода, 

использования обходного пути, 

формирования речевых навыков в 

условиях естественного речевого 

общения.  

12. Методы в логопедии: 

практические, наглядные, 

словесные.  

13. Первичная профилактика – 

предупреждение речевых 

нарушений.  

14. Вторичная профилактика – 

предупреждение перехода 

речевых расстройств в 

хронические формы, 

предупреждение последствий 

речевой патологии.  

15. Третичная профилактика 

социально-трудовая адаптация 

лиц, страдающих речевой 

патологией. 

 

5 Устный опрос 

 

Устный опрос по основным 

терминам может 

проводиться в начале/конце 

лекционного или 

семинарского занятия в 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 



течение 15-20 мин. Либо 

устный опрос проводится в 

течение всего семинарского 

занятия по заранее выданной 

тематике. Выбранный 

преподавателем студент 

может отвечать с места либо 

у доски. 

1. Организация логопедической 

помощи в России в системе 

образования.  

2. Организация логопедической 

помощи в России в системе 

здравоохранения.  

3. Основоположники логопедии в 

России.  

4. Актуальные проблемы 

логопедии: точки зрения 

различных авторов.  

5. «Первичные» и «вторичные» 

речевые расстройства.  

6. Отражение этиологических 

факторов в речевой карте.  

7. Клинико-педагогическая 

классификация речевых 

нарушений.  

8. Психолого-педагогическая 

классификация речевых 

нарушений.  

9. Определение и характеристика 

различных форм речевых 

нарушений (дислалия, нарушения 

голоса, ринолалия, дизартрия, 

заикание, алалия, афазия, 

нарушения чтения и письма; 

общее недоразвитие речи, 

фонетическое и фонетико-

фонематическое недоразвитие).  

10. Общедидактические 

принципы: воспитывающего 

характера обучения, научности, 

систематичности и 

последовательности, 

доступности, наглядности, 

сознательности и активности, 

прочности, индивидуального 

подхода.  

11. Специальные принципы: 

этиопатогенетический, 

системности и учета структуры 

речевого нарушения, 

комплексности, 

дифференцированного подхода, 

поэтапности, развития, 

онтогенетический, учета 

личностных особенностей, 

деятельностного подхода, 

использования обходного пути, 

формирования речевых навыков в 



условиях естественного речевого 

общения.  

12. Методы в логопедии: 

практические, наглядные, 

словесные.  

13. Первичная профилактика – 

предупреждение речевых 

нарушений.  

14. Вторичная профилактика – 

предупреждение перехода 

речевых расстройств в 

хронические формы, 

предупреждение последствий 

речевой патологии.  

15. Третичная профилактика 

социально-трудовая адаптация 

лиц, страдающих речевой 

патологией. 

 

6 Тест 

 

Проводится на семинарских 

занятиях. Позволяет оценить 

уровень знаний студентами 

теоретического материала по 

дисциплине. Осуществляется 

на бумажных или 

электронных  носителях по 

вариантам. Количество 

вопросов в каждом варианте 

определяется 

преподавателем. Отведенное 

время на подготовку 

определяет преподаватель. 

Фонд тестовых заданий 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Организация логопедической помощи в России в системе образования.  

2. Организация логопедической помощи в России в системе здравоохранения.  

3. Основоположники логопедии в России.  

4. Актуальные проблемы логопедии: точки зрения различных авторов.  

5. «Первичные» и «вторичные» речевые расстройства.  

6. Отражение этиологических факторов в речевой карте.  

7. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений.  

8. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений.  

9. Определение и характеристика различных форм речевых нарушений (дислалия, 

нарушения голоса, ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия, нарушения чтения и 

письма; общее недоразвитие речи, фонетическое и фонетико-фонематическое 

недоразвитие).  

10. Общедидактические принципы: воспитывающего характера обучения, научности, 

систематичности и последовательности, доступности, наглядности, сознательности и 

активности, прочности, индивидуального подхода.  



11. Специальные принципы: этиопатогенетический, системности и учета структуры 

речевого нарушения, комплексности, дифференцированного подхода, поэтапности, 

развития, онтогенетический, учета личностных особенностей, деятельностного подхода, 

использования обходного пути, формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения.  

12. Методы в логопедии: практические, наглядные, словесные.  

13. Первичная профилактика – предупреждение речевых нарушений.  

14. Вторичная профилактика – предупреждение перехода речевых расстройств в 

хронические формы, предупреждение последствий речевой патологии.  

15. Третичная профилактика социально-трудовая адаптация лиц, страдающих речевой 

патологией. 

 

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 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



(достаточны

й) 

практически 

контролируемого 

материала 

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. Фомичева, М. Ф.  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей: пособие для логопеда и 

воспитателя дет. сада/ М. Ф. Фомичева ; [редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и 

др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: 

МОДЭК, 2014. - 329, [1] с.: цв. ил., рис., табл. + 1 эл. опт. диск. - 

(Библиотека логопеда). - Библиогр.: с. 296 (17 назв.). - ISBN978-5-9770-0495-4. 

- ISBN 978-5-89395-979-6: 1180.00, 1180.00, р. 

Приложение:  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей [доп. материалы]. - 

Москва: НОУ ВПО "МПСУ", 2014 ([[b]]CD-DA[[/b]]) 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

2. Дудьев, В. П. Психомоторика детей с нарушением речи: состояние, диагностика, 

коррекция, развитие : учебное пособие / В. П. Дудьев. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. 

— 188 с. — ISBN 978-5-88210-874-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112187 (дата обращения: 

16.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 
1. Бенилова, С. Ю.  

Логопедия. Системные нарушения речи у детей (этиопатогенез, классификации, 

коррекция, профилактика): монография/ С. Ю. Бенилова, Л. Р. Давидович ; 

[редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - 

Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 530, [1] с.: ил., рис., табл.. 

- Библиогр.: с. 453-473. - ISBN 978-5-9770-0695-8. - ISBN 978-5-9936-0061-1: 

962.50, 962.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

2. Сорокина, Н. А.  

Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями: [учеб. 

пособие]/ Н. А. Сорокина. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 116 с.: 

рис.. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01920-3: 335.39, 335.39, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

Институт образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы педагогики Монтессори» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: «Педагогическое образование» 

Профили: «Дошкольное образование. Логопедическая деятельность» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 



Лист согласования 

 

 

Составитель: Митина Ю.С., кандидат педагогических наук, доцент  

 

Рабочая программа утверждена на заседании научно-методического совета Института 

образования  

Протокол № 3 от «17» января 2022 г. 

 

 

Председатель научно-методического 

совета Института образования. 

к.пед.н., заместитель директора 

Института образования по 

образовательной деятельности                         

 

 

 

 

 

                 Т.А. Кузнецова 

  

Ведущий менеджер ОПОП ВО                   Г.Ф. Рогатюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Основы педагогики Монтессори». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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: «Основы педагогики Монтессори» 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний об основах 

педагогической системы М.Монтессори, а также развитие умения работы с 

соответствующими материалами.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения образовательной программы Результаты 

обучения по 

дисциплине  

ПКС-9. Способен 

конструировать 

содержание 

образовательных 

областей 

соответствующего 

уровня 

образования,  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной 

науки и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ПКС-9.1. Знать приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ, 

современные тенденции развития дошкольного 

образования; специфику дошкольного образования 

и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; основные 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания; 

общие закономерности развития ребенка в раннем 

и дошкольном возрасте; перечень и 

содержательные характеристики документации по 

вопросам организации и реализации 

образовательного процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей обучающихся; 

закономерности проектирования образовательного 

и коррекционно-развивающего процесса с учётом 

особенностей развития детей с нарушениями речи. 

ПКС-9.2. Уметь разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; планировать 

образовательную работу в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; участвовать в 

планировании и корректировке образовательных 

задач (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка раннего и/или  дошкольного 

возраста; проектировать и реализовывать 

образовательный и коррекционно-развивающий 

процесс с учётом особенностей развития детей с 

нарушениями речи. 

ПКС-9.3. Владеть навыками конструирования всех 

Знать: 

теоретико-

методологические 

основы системы 

М.Монтессори; 

 - 

содержание 

преподаваемых 

предметов; 

 - 

закономерности 

психического 

развития и 

особенности их 

проявления в 

учебном процессе 

в разные 

возрастные 

периоды; 

 - роль 

педагога и 

родителя в 

воспитании 

ребенка; 

 - общие 

правила работы с 

Монтессори-

материалом. 

 

Уметь: 

-  правильно 

презентовать 

Монтессори-

материал; 

- 

классифицировать 

Монтессори-

материалы; 

- подготавливать 



видов развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской); технологиями 

проектирования образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса с учётом 

особенностей развития детей с нарушениями речи; 

ИКТ-компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

среду в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

ребенка; 

-учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные 

особенности 

детей. 

 

Владеть: 

-  навыками 

работы с 

Монтессори-

материалом; 

- навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля; 

      - 

диагностическими 

методиками и 

навыками 

мониторинга 

достижений 

детей. 

ПКС-10. 

Способен 

осуществлять 

образовательный 

процесс, включая 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

ПКС-10.1. Знать особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

общие закономерности развития ребенка в раннем 

и дошкольном возрасте; основные подходы, 

принципы, виды и приемы современных 

педагогических технологий; условия выбора 

образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов 

обучения; теорию и методы управления 

образовательными системами, теории 

физического, познавательного  и  личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста, 

требования к оснащению и оборудованию; 

современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; правила внутреннего распорядка; 

правила по охране труда и требования к 

безопасности образовательной среды; 

закономерности реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса с учётом 

особенностей развития детей с нарушениями речи.  

ПКС-10.2. Уметь использовать достижения 

отечественной и зарубежной методической мысли, 

современных методических направлений и 

концепций для решения конкретных задач 

практического характера; организовывать виды 

деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная,  

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, 

в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства; применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации; 

использовать методы и средства анализа 

психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень 



сформированности у них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; выстраивать 

партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и 

средства для их психолого-педагогического 

просвещения; реализовывать образовательный и 

коррекционно-развивающий процесс с учётом 

особенностей развития детей с нарушениями речи. 

ПКС-10.3. Владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

технологиями реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса с учётом 

особенностей развития детей с нарушениями речи; 

ИКТ-компетентностями, необходимыми и 

достаточными для реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы педагогики Монтессори» представляет собой дисциплину по 

выбору части блока дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

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. 

  

  

  

№ 

  

Темы 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся   

Самос-

тоят. 

работа 

  

 КСР 

  

ИКР 
Лекции 

Практ. 

занятия 

1.  Творческая биография 

М.Монтессори 

1 1   11,8 

2  Теоретико-методологические 

основы системы М.Монтессори 

1 1   11,8 

3 Общие методические рекомендации 

по реализации методики 

Монтессори 

1 1   16,8 

4 Содержание обучения в системе 

Монтессори 

1 1   16,8 

5 Методика работы с материалами     6,8 

 5.1. Общие подготовительные 

упражнения для развития контроля 

и координации движения 

1 1   6,8 

 5.2.Упражнения по уходу за собой 1 1   6,8 

 5.3.Упражнения по уходу за 

предметами окружающей среды 

1 1   6,8 

 5.4.Основы культуры поведения в 

обществе 

1 1   6,8 

6. Сенсорное воспитание по методу 

Монтессори 

    6,8 

 6.1. Материалы для развития зрения 1 1   6,8 

 6.2. Материалы для развития 

осязания 

1 1   6,8 

 6.3. Материалы для развития слуха 1 1   6,8 

 6.4. Материалы для развития 

чувства тяжести, тепла, обоняния, 

1 1   6,8 



вкуса 

7 Математика по методу Монтессори 1 1   6,8 

8 Упражнения для развития языка 2 2   10,25 

9  Космическое воспитание 1 1   6,8 

 Форма контроля: зачет с оценкой   2 0,25  

  Итого по дисциплине 144 (4 ЗЕ) 18 18 2 0,25 105,75 

  

 

Тема 1. Творческая биография М.Монтессори 

Детство М.Монтессори. Монтессори – первая студентка-медик и первая практикующая 

женщина-врач в Италии. Работа в психиатрическом отделении университетской детской 

клиники в Риме. Ведущее направление научно-практических поисков М.Монтессори. 

Экспериментальная работа по воспитанию умственно отсталых детей. Заведывание 

Государственной ортофренической школой. «Дом ребенка» М.Монтессори. Оформление и 

распространение педагогических идей Монтессори. 

Тема 2.  Теоретико-методологические основы системы М.Монтессори. 

Философские взгляды М.Монтессори. Ребенок и взрослый – «две формы жизни». 

Впитывающее  мышление и возрастная сенситивность. Возрастная периодизация. Процесс 

психического развития в понимании М.Монтессори. Потребности развития. Развивающие 

эффекты метода М.Монтессори. «Поляризация внимания» и «нормализация». Сущность 

воспитания по М.Монтессори. Цели и задачи воспитания. Педагогические принципы 

М.Монтессори. Центральный метод Монтессори и методы воспитания в различные 

возрастные периоды. Роль и функции педагога. Подготовка педагога. 

Тема 3. Общие методические рекомендации по реализации методики 

Монтессори. 

Презентация материала. Предотвращение использования материала не по назначению. 

Содействие самостоятельной деятельности ребенка. Свобода выбора материала. Контроль 

и коррекция ошибок. Индивидуальная и групповая работа. «Подготовленная среда». 

Тема 4. Содержание обучения в системе М.Монтессори. 

Основные учебные разделы в системе Монтессори. Значение упражнений по овладению 

навыками практической повседневной жизни. Оборудование «практической зоны». 

Значение сенсорного воспитания в системе Монтессори. Подготовка к изучению 

математики в системе М.Монтессори. Развитие речи в системе Монтессори. 

Трехступенчатый урок. Особенности методики Монтессори обучения письму и чтению. 

«Космическое воспитание» в системе М.Монтессори. 

Тема 5. Методика работы с материалами 

Общие подготовительные упражнения для развития контроля и координации движения. 

Упражнения по уходу за собой. Упражнения по уходу за предметами окружающей среды. 

Основы культуры поведения в обществе.   

Тема 6. Сенсорное воспитание по методу Монтессори 

Классификация сенсорных материалов. Материалы для развития зрения. Материалы для 

развития осязания. Материалы для развития слуха. Материалы для развития чувства 

тяжести. Материалы для развития чувства тепла. Материалы для развития обоняния. 

Материалы для развития вкуса. 

Тема 7. Математика по методу Монтессори 

Группы математических материалов М.Монтессори. Правила организации упражнений 

детей с математическими материалами. 

Тема 8. Упражнения для развития языка 



Сенсорные упражнения, помогающие развитию языка. Самопроизвольное письмо. 

Упражнения в механическом письме. Упражнения с шершавыми буквами и словами 

Упражнения для подготовки к чтению с пониманием. Упражнения для определения 

частей речи. Понятие о предложении. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   -Материалы лекций 

   -Материалы семинарско-практических занятий 

   -Учебно-методическая литература 

   -Информационные ресурсы "Интернета" 

   -Методические рекомендации и указания 

   -Фонды оценочных средств 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

  

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 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли

-

руемойко

мпетен-

ции (или 

её части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 

 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежны

й 

контроль 

по 

дисципли

не 

итоговы

й 

контроль  

по 

дисципли

не 

Творческая 

биография 

М.Монтессори 

ПКС-9 

ПКС-10 

- Собеседование, 

круглый стол 

  Устно  

Теоретико-

методологические 

основы системы 

М.Монтессори 

ПКС-9 

ПКС-10 

- Собеседование, 

круглый стол 

  Устно 



Общие методические 

рекомендации по 

реализации методики 

Монтессори 

ПКС-9 

ПКС-10 

- Собеседование, 

круглый стол 

  Устно 

Содержание обучения 

в системе Монтессори 

ПКС-9 

ПКС-10 

- Собеседование, 

круглый стол 

  Устно 

Общие 

подготовительные 

упражнения для 

развития контроля и 

координации 

движения 

ПКС-9 

ПКС-10 

- презентация 

работы с 

материалами 

  Устно 

Упражнения по уходу 

за собой 

ПКС-9 

ПКС-10 

- презентация 

работы с 

материалами 

  Устно 

Упражнения по уходу 

за предметами 

окружающей среды 

ПКС-9 

ПКС-10 

- презентация 

работы с 

материалами 

  Устно 

Основы культуры 

поведения в обществе 

ПКС-9 

ПКС-10 

- презентация 

работы с 

материалами 

  Устно 

Материалы для 

развития зрения 

ПКС-9 

ПКС-10 

- презентация 

работы с 

материалами 

  Устно 

Материалы для 

развития осязания 

ПКС-9 

ПКС-10 

- презентация 

работы с 

материалами 

  Устно 

Материалы для 

развития слуха 

ПКС-9 

ПКС-10 

- презентация 

работы с 

материалами 

  Устно 

Материалы для 

развития чувства 

тяжести, тепла, 

обоняния, вкуса 

ПКС-9 

ПКС-10 

- презентация 

работы с 

материалами 

  Устно 

Математика по 

методу Монтессори 

ПКС-9 

ПКС-10 

- презентация 

работы с 

материалами 

  Устно 

Упражнения для 

развития языка 

ПКС-9 

ПКС-10 

- презентация 

работы с 

материалами 

  Устно 

Космическое 

воспитание 

ПКС-9 - презентация 

работы с 

  Устно 



ПКС-10 материалами 

   Реферат  письменно 

    Зачет с 

оценкой 

устно 

 

 

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

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

Темы рефератов 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 

Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой.  

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

При написании реферата необходимо: 

- изучить теоретическую литературу по предмету исследования; 

- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса; 

- осветить основные положения темы реферата; 

- указать разные точки зрения на предмет исследования; 

- обозначить свое видение проблемы изучения; 

- сделать выводы по теме исследования; 

- обозначить перспективу изучения проблемы; 

- указать литературу по теме исследования; 

- приложить глоссарий.  

Объем реферата может достигать 10-15 стр.; Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение.  

Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена. При 

написании реферата необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу 

исследования; б) составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в 

котором ставится цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может 

являться составной частью введения или представлять самостоятельную главу); основную 

часть работы;заключение, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается 

перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, 

Интернет-ресурсы, глоссарий; приложение (таблицы, карты и др.) в) при описательном 

характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на проблему ученых, 

выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою точку 

зрения. 

Подготовка презентации по теме реферата (задания) 



Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного 

восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации: 

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других 

информацию, следует графически разделить; 

– объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или 

заключением в рамку; 

– при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты 

располагались по всему полю кадра; 

– главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого 

восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная 

рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не 

следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, 

которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, 

зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого 

расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр 

изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие 

насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра. 

 

Тематика рефератов 

1. Особенности Монтессори-движения в разных странах. 

2. Устройство Монтессори-школы. 

3. Использование идей Монтессори в современном зарубежном образовании. 

4. Этапы Монтессори-движения в России. 

5. Система Монтессори в России: за и против. 

6. Сравнительный анализ сенсорного воспитания по Монтессори и по системе, 

разработанной российскими учеными. 

7. Сравнение содержания и методов развития элементарных математических 

представлений в системе Монтессори и в одной из современных российских программ. 

8. Функция человека в природе в трактовке М.Монтессори. 

9. Особенности природы ребенка в понимании Монтессори. 

10. Педагогические принципы Монтессори. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Какое философское положение является методологическим обоснованием системы 

М.Монтессори?  

2. Каковы отличия, по Монтессори, между ребенком и взрослым?  

3. Как М.Монтессори характеризует сенситивные периоды?  

4. Какие потребности развития заложены в природе ребенка?  

5. Что понимала Монтессори под «нормальным поведением»?  

6. Каковы педагогические принципы М.Монтессори?  

7. Каковы основные функции Монтессори-педагога?  

8. Каковы действия Монтессори-педагога в случае, если ребенок обращается с 

материалом не по назначению? 

9. Какие способы самоконтроля допускают материалы Монтессори?  

10. Каково значение упражнений в практической жизни?  

11. Какую роль в системе Монтессори играет сенсорное воспитание?  

12. Каковы этапы работы с сенсорными материалами?  

13. Опишите каждую ступень трехступенчатого урока.  



14. В чем отличительная особенность методики Монтессори при обучении письму и 

чтению?   

15. Какова схема работы с материалами?  

16. Какие выделяют цели работы с материалом?  

17. На что направлены сенсорные материалы Монтессори?  

18. Каким правилам необходимо следовать при организации упражнений детей с 

математическими материалами? 

19. Какие упражнения должны предшествовать обучению письму?  

20. В чем основная идея космического воспитания? 

 

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 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



контролируемого 

материала 

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 

 

Дополнительная литература 

 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 специализированное ПО (при наличии): 

 

 

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. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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: «Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОО» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студентов к использованию 

потенциала развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) как условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а также к 

проектированию РППС с учетом требований ФГОС ДО. 

 

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  

ПКС-9. Способен 

конструировать 

содержание 

образовательных 

областей 

соответствующего 

уровня 

образования,  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ПКС-9.1. Знать 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы РФ, современные 

тенденции развития 

дошкольного образования; 

специфику дошкольного 

образования и особенностей 

организации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

основные психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; основы 

дошкольной педагогики, 

включая классические 

системы дошкольного 

воспитания; общие 

закономерности развития 

ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

перечень и содержательные 

характеристики 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса; 

теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

закономерности 

проектирования 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом 

особенностей развития детей 

с нарушениями речи. 

Знать:  

- сущность понятий 

«образовательная среда», 

«развивающая предметно-

пространственная среда»; 

- требования нормативно-правовых 

актов к РППС ДОО; 

- теоретические основы 

проектирования РППС ДОО. 

Уметь:  

- подбирать материалы для 

организации игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской, двигательной 

деятельности детей; 

- составлять комплекс условий 

РППС ДОО для детей с ОВЗ. 

Владеть:  

- навыками разработки модели 

РППС игрового помещения и 

прогулочного участка ДОО 



ПКС-9.2. Уметь 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде; планировать 

образовательную работу в 

группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами; участвовать в 

планировании и 

корректировке 

образовательных задач 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) по 

результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных 

особенностей развития 

каждого ребенка раннего 

и/или  дошкольного 

возраста; проектировать и 

реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учётом 

особенностей развития детей 

с нарушениями речи. 

ПКС-9.3. Владеть навыками 

конструирования всех видов 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательской); 

технологиями 

проектирования 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом 

особенностей развития детей 

с нарушениями речи; ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми и 



достаточными для 

планирования, реализации и 

оценки образовательной 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

ПКС-10. Способен 

осуществлять 

образовательный 

процесс, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

ПКС-10.1. Знать 

особенностей организации 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

общие закономерности 

развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

основные подходы, 

принципы, виды и приемы 

современных 

педагогических технологий; 

условия выбора 

образовательных технологий 

для достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов обучения; 

теорию и методы 

управления 

образовательными 

системами, теории 

физического, 

познавательного  и  

личностного развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста, требования к 

оснащению и оборудованию; 

современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

правила внутреннего 

распорядка; правила по 

охране труда и требования к 

безопасности 

образовательной среды; 

закономерности реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом 

особенностей развития детей 

с нарушениями речи.  

ПКС-10.2. Уметь 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

Знать:  

- комплексные и парциальные 

образовательные программы 

дошкольного образования; 

- современные подходы к 

планированию совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Уметь:  

- анализировать содержание 

различных педагогических систем, 

программ и технологий с точки 

зрения их требований к организации 

РППС; 

- планировать совместную и 

самостоятельную деятельность 

детей с использованием условий 

РППС 

Владеть:  

- навыками использования условий 

РППС для разностороннего 

развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности  



методической мысли, 

современных методических 

направлений и концепций 

для решения конкретных 

задач практического 

характера; организовывать 

виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: 

предметная,  познавательно-

исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с 

правилом), продуктивная; 

конструирование, создания 

широких возможностей для 

развития свободной игры 

детей, в том числе 

обеспечения игрового 

времени и пространства; 

применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации; 

использовать методы и 

средства анализа психолого-

педагогического 

мониторинга, позволяющие 

оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных программ, 

степень сформированности у 

них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения; 

выстраивать партнерское 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) детей 

раннего и дошкольного 

возраста для решения 

образовательных задач, 

использовать методы и 

средства для их психолого-

педагогического 

просвещения; реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 



процесс с учётом 

особенностей развития детей 

с нарушениями речи. 

ПКС-10.3. Владеть всеми 

видами развивающих 

деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, 

познавательно-

исследовательской); 

технологиями реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом 

особенностей развития детей 

с нарушениями речи; ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми и 

достаточными для 

реализации и оценки 

образовательной работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО» 

представляет собой дисциплину по выбору части блока дисциплин подготовки студентов, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

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 Нормативно-правовые 

и теоретические основы 

проектирования РППС 

ДОО 

1.1. Понятия «образовательная среда», 

«информационная среда» и «развивающая 

предметно-пространственная среда» в 

дошкольной педагогике  

1.2. Требования СанПиН к оборудованию и 

содержанию территории ДОО, а также 

помещениям, их оборудованию и содержанию  

1.3.  Требования ФГОС ДО к РППС 

1.4. Подходы к организации РППС детского сада в 

истории педагогики 

1.5. Психологические основы проектирования РППС 

ДОО 

1.6. Педагогические принципы организации 

современной РППС ДОО 

1.7. Анализ требований образовательных программ к 

организации РППС ДОО 

2 Методические основы 

проектирования РППС 

ДОО 

2.1. Проектирование РППС группового помещения 

ДОО 

2.2. Организация предметно-игровой среды ДОО 

2.3. Организация среды для продуктивных видов 

деятельности детей 

2.4. Организация среды для познавательно-

исследовательской деятельности детей 

2.5. Организация оздоровительно-двигательной среды 

ДОО 

2.6. Проектирование РППС прогулочного участка ДОО 

2.7. Условия РППС ДОО для детей с ОВЗ 

2.8. Планирование совместной и самостоятельной 

деятельности детей с использованием условий 

РППС 

 

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: 

Тема 1.1. Понятия «образовательная среда», «информационная среда» и 

«развивающая предметно-пространственная среда» в дошкольной педагогике. 

Тема 1.5. Психологические основы проектирования РППС ДОО. 

Тема 1.6. Педагогические принципы организации современной РППС ДОО. 



Тема 2.1. Проектирование РППС группового помещения ДОО 

Тема 2.2. Организация предметно-игровой среды ДОО 

Тема 2.3. Организация среды для продуктивных видов деятельности детей 

Тема 2.4. Организация среды для познавательно-исследовательской деятельности 

детей 

Тема 2.5. Организация оздоровительно-двигательной среды ДОО 

Тема 2.7. Условия РППС ДОО для детей с ОВЗ 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.2. Требования СанПиН к оборудованию и содержанию территории ДОО, а 

также помещениям, их оборудованию и содержанию 

Вопросы для обсуждения: Назначение, структура и содержание СанПиН. Основные 

требования к оборудованию и содержанию территории ДОО. Основные требования к 

оборудованию и содержанию помещений ДОО.   

Тема 1.3. Требования ФГОС ДО к РППС 

Вопросы для обсуждения: Назначение, структура и содержание ФГОС ДО. 

Содержание раздела «Условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования». Требования к РППС ДОО: содержательная насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

Тема 1.4. Подходы к организации РППС детского сада в истории педагогики 

Вопросы для обсуждения: Педагогические системы и технологии в истории 

дошкольной педагогики. Организация РППС в детском саду Ф. Фребеля. Требования к 

РППС в различных педагогических системах и технологиях. Применимость этих 

требований в современной практике дошкольного образования. 

Тема 1.7. Анализ требований образовательных программ к организации РППС 

ДОО 

Вопросы для обсуждения: Образовательная программа дошкольного образования. 

Примерные образовательные программы дошкольного образования: комплексные и 

парциальные. Требования отдельных образовательных программ к организации РППС 

ДОО. 

Тема 2.1. Проектирование РППС группового помещения ДОО 

Вопросы для обсуждения: Зонирование группового помещения детского сада. 

Организация и наполняемость «центров активности» детей. Вариативность, мобильность 

и динамичность как условия проектирования РППС группового помещения ДОО. Модели 

РППС группового помещения ДОО. 

Тема 2.2. Организация предметно-игровой среды ДОО 

Вопросы для обсуждения: Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. 

Разнообразие детских игр. Игрушка. Современные требования к детским игрушкам. 

Организация предметно-игровой среды ДОО с учетом возраста, пола и игровых интересов 

детей. Организационно-педагогические условия для самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

Тема 2.3. Организация среды для продуктивных видов деятельности детей 

Вопросы для обсуждения: Виды продуктивной деятельности детей дошкольного 

возраста. Инструменты и материалы, необходимые для рисования, лепки, аппликации и 

конструирования. Мини-музей и «полочка красоты» как формы организации работы по 

ознакомлению детей с искусством. Организация рабочего места при проведении 

продуктивных видов деятельности детей. Организационно-педагогические условия для 

самостоятельной продуктивной деятельности детей. 

Тема 2.4. Организация среды для познавательно-исследовательской деятельности 

детей 

Вопросы для обсуждения: Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольника. Опытно-экспериментальная деятельность. Наглядные формы фиксации 



результатов опытно-экспериментальной деятельности. Оборудование и материалы для 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Организационно-педагогические 

условия для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Тема 2.5. Организация оздоровительно-двигательной среды ДОО 

Вопросы для обсуждения: Двигательная активность как биологическая потребность 

ребенка. Виды и формы организации двигательной деятельности дошкольников.  

Оборудование и инвентарь для двигательной деятельности детей. Организационно-

педагогические условия для самостоятельной двигательной деятельности детей. Формы 

оздоровления детей в ДОО. Здоровьесберегающая образовательная среда ДОО. 

Тема 2.8. Планирование совместной и самостоятельной деятельности детей с 

использованием условий РППС 

Вопросы для обсуждения: Образовательный процесс. Формы образовательной 

деятельности в ДОО. Планирование образовательного процесса. Планирование 

совместной деятельности педагога и детей с учетом условий РППС. Создание условий 

РППС для разнообразной самостоятельной деятельности детей. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Раздел 1. Нормативно-правовые и теоретические основы проектирования РППС 

ДОО  

Тема 1.1. Понятия «образовательная среда», «информационная среда» и 

«развивающая предметно-пространственная среда» в дошкольной педагогике 

На основе анализа психолого-педагогической литературы составить словарь 

основных терминов. 

Тема 1.2. Требования СанПиН к оборудованию и содержанию территории ДОО, а 

также помещениям, их оборудованию и содержанию 

Изучить текст нормативного документа, подготовиться к семинару. 

Тема 1.3. Требования ФГОС ДО к РППС 

Изучить текст нормативного документа, подготовиться к семинару. 

Тема 1.4. Подходы к организации РППС детского сада в истории педагогики 

Выполнить письменную работу по теме – составить перечень педагогических 

систем, программ и технологий дошкольного образования с описанием их требований к 

организации РППС. На основе анализа психолого-педагогической литературы 

подготовиться к семинару. 

Тема 1.5. Психологические основы проектирования РППС ДОО 

На основе анализа психолого-педагогической литературы составить памятку по 

теме. 

Тема 1.6. Педагогические принципы организации современной РППС ДОО 

На основе анализа психолого-педагогической литературы составить памятку по 

теме. 

Тема 1.7. Анализ требований образовательных программ к организации РППС 

ДОО 

Выполнить письменную работу по теме - выполнить сравнительный анализ 

требований образовательных программ дошкольного образования к организации РППС. 

На основе выполненного анализа образовательных программ дошкольного образования 

подготовиться к семинару. 

Раздел 2. Методические основы проектирования РППС ДОО 

Тема 2.1. Проектирование РППС группового помещения ДОО 

На основе анализа психолого-педагогической литературы составить памятку по 

теме. Изучив современные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО, необходимо разработать модель РППС группового 

помещения ДОО. На основе анализа психолого-педагогической литературы подготовиться 

к семинару. 



Тема 2.2. Организация предметно-игровой среды ДОО 

На основе анализа психолого-педагогической литературы составить памятку по 

теме, а также каталог материалов и оборудования для организации предметно-игровой 

среды ДОО. На основе анализа психолого-педагогической литературы подготовиться к 

семинару. 

Тема 2.3. Организация среды для продуктивных видов деятельности детей 

На основе анализа психолого-педагогической литературы составить памятку по 

теме, а также каталог материалов и оборудования для продуктивных видов деятельности 

детей в ДОО.  На основе анализа психолого-педагогической литературы подготовиться к 

семинару. 

Тема 2.4. Организация среды для познавательно-исследовательской деятельности 

детей 

На основе анализа психолого-педагогической литературы составить памятку по 

теме, а также каталог материалов и оборудования для организации познавательно-

исследовательской деятельности детей в ДОО.  На основе анализа психолого-

педагогической литературы подготовиться к семинару. 

Тема 2.5. Организация оздоровительно-двигательной среды ДОО 

На основе анализа психолого-педагогической литературы составить памятку по 

теме, а также каталог материалов и оборудования для организации оздоровительно-

двигательной среды ДОО. На основе анализа психолого-педагогической литературы 

подготовиться к семинару. 

Тема 2.6. Проектирование РППС прогулочного участка ДОО 

На основе анализа психолого-педагогической литературы составить памятку по 

теме. Изучив современные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО, необходимо разработать модель РППС прогулочного 

участка ДОО. 

Тема 2.7. Условия РППС ДОО для детей с ОВЗ 

На основе анализа психолого-педагогической литературы составить памятку по 

теме. Необходимо составить и обосновать комплекс не менее чем из 10 условий РППС 

ДОО для одной из категорий детей с ОВЗ. 

Тема 2.8. Планирование совместной и самостоятельной деятельности детей с 

использованием условий РППС 

Необходимо составить календарный план на один день, включающий описание 

специально организованной образовательной деятельности, различных видов совместной 

деятельности и индивидуальной работы, а также условий для организации 

самостоятельной деятельности детей – утром, на первой прогулке, после сна, на второй 

прогулке, вечером. На основе анализа психолого-педагогической литературы 

подготовиться к семинару. 

 

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 

Нормативно-правовые и 

теоретические основы 

проектирования РППС ДОО 

ПКС-9 

ПКС-10 

 

 

Понятия «образовательная 

среда», «информационная 

среда» и «развивающая 

предметно-пространственная 

среда» в дошкольной 

педагогике 

ПКС-9 дискуссия, словарь 

Требования СанПиН к 

оборудованию и содержанию 

территории ДОО, а также 

помещениям, их оборудованию 

и содержанию 

ПКС-9 семинар 

Требования ФГОС ДО к РППС ПКС-9 семинар 

Подходы к организации РППС 

детского сада в истории 

педагогики 

ПКС-10 семинар, 

письменная работа (аннотации) 

Психологические основы 

проектирования РППС ДОО 

ПКС-9 памятка 

Педагогические принципы 

организации современной 

РППС ДОО 

ПКС-9 памятка 

Анализ требований 

образовательных программ к 

организации РППС ДОО 

ПКС-10 семинар, письменная работа 

Методические основы 

проектирования РППС ДОО 

ПКС-9 

ПКС-10 

 

 

Проектирование РППС 

группового помещения ДОО 

ПКС-9 семинар,  

модель  

Организация предметно-

игровой среды ДОО 

ПКС-9 семинар,  

памятка, каталог 

Организация среды для 

продуктивных видов 

деятельности детей 

ПКС-9 семинар,  

памятка, каталог 

Организация среды для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

ПКС-9 семинар,  

памятка, каталог 

Организация оздоровительно-

двигательной среды ДОО 

ПКС-9 семинар,  

памятка, каталог 

Проектирование РППС 

прогулочного участка ДОО 

ПКС-9 модель 

Условия РППС ДОО для детей 

с ОВЗ 

ПКС-9 памятка, комплекс условий 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Планирование совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей с использованием 

условий РППС  

ПКС-10 семинар,  

календарный план на 1 день 

 

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

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

контроля 

 

Портфолио практических заданий 

 

Раздел 1. «Нормативно-правовые и теоретические основы проектирования РППС 

ДОО» 

1. Словарь основных терминов. 

Определить сущность понятий: среда, образовательная среда, информационная 

среда, развивающая предметно-пространственная среда, предметно-игровая среда, 

оздоровительно-двигательная среда, игрушка, пособие. 

Оформить словарь надо в виде текста или таблицы.  

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 

пяти лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008.  

2. Письменная работа «Подходы к проектированию РППС детского сада в истории 

педагогики». 

Необходимо составить перечень педагогических систем, программ и технологий 

дошкольного образования с описанием их требований к организации РППС (в виде 

аннотации из 6-8 предложений по каждой педагогической системе, программе или 

технологии). Перечень должен включать не менее 6 пунктов. Результаты анализа 

содержания вышеупомянутых педагогических систем, программ и технологий 

необходимо оформить в виде таблицы. 

 

№ 

п/п 

Общая информация о 

педагогической системе, 

программе, технологии 

(название, автор(ы),  

исторический период) 

Аннотация  

(с точки зрения требований  

к организации РППС) 

Применение в 

современной практике 

дошкольного 

образования  

(да/нет) 

    

 

3. Памятки по темам -  «Психологические основы проектирования РППС ДОО», 

«Педагогические принципы организации современной РППС ДОО». 

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость (не более 1 страницы 

формата А4), наглядность (таблицы, схемы, рисунки).  

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 

пяти лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

4. Письменная работа - сравнительный анализ требований образовательных 

программ дошкольного образования к организации РППС. 



Необходимо выполнить сравнительный анализ требований образовательных 

программ дошкольного образования к организации РППС. Для этого необходимо изучить 

структуру и содержание нескольких (не менее 3) образовательных программ 

(комплексных или парциальных, по одному из направлений развития дошкольников, - по 

выбору студента). Далее надо выделить несколько критериев (не менее 5) и выполнить 

сравнительный анализ образовательных программ. Результаты необходимо представить в 

виде таблицы. При этом рекомендуется использовать альбомную ориентацию листа. 

Критерий Название программы 1 Название программы 2 Название программы 3 

    

 

Раздел 2. «Методические основы проектирования РППС ДОО» 

1. Памятки по темам - «Проектирование РППС группового помещения ДОО», 

«Организация предметно-игровой среды ДОО», «Организация среды для продуктивных 

видов деятельности детей», «Организация среды для познавательно-исследовательской 

деятельности детей», «Организация оздоровительно-двигательной среды ДОО», 

«Проектирование РППС прогулочного участка ДОО», «Условия РППС ДОО для детей с 

ОВЗ». 

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость (не более 1 страницы 

формата А4), наглядность (таблицы, схемы, рисунки).  

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 

пяти лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

2. Модели РППС группового помещения и прогулочного участка ДОО. 

Форма организации студентов – групповая. 

Изучив современные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО, необходимо разработать модель РППС группового 

помещения ДОО.  

Примерная структура модели:  

- целевой блок (цель, задачи), 

- содержательный блок (инвариантная часть – центры игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, двигательной деятельности, «рабочая зона», место для 

отдыха и уединения; вариативная часть – определяется потребностями, особенностями и 

интересами детей, возможностями ДОО, спецификой ООП ДО и др.), 

- блок педагогических условий (рациональная организация оборудования и материалов в 

пространстве и времени, эстетическое оформление среды, реализация личностно-

ориентированной технологии взаимодействия взрослых и детей), 

- блок методологического обоснования (система методологических подходов: системный, 

деятельностно-возрастной и др.; концептуальные и авторские принципы проектирования 

РППС ДОО). 

Возрастная группа – по выбору студентов.  

Модель должна иметь словесное, графическое, электронное или пространственное 

выражение (на выбор студентов). 

К разработанной модели обязательно должна быть приложена пояснительная 

записка, содержащая уточняющую информацию (принципы конструирования и 

зонирования среды, содержание материального наполнения, санитарно-гигиенические 

и/или психолого-педагогические требования и т.п.). Объем пояснительной записки  1-3 

страницы. 

3. Каталоги материалов и оборудования по темам «Организация предметно-

игровой среды ДОО», «Организация среды для продуктивных видов деятельности детей», 

«Организация среды для познавательно-исследовательской деятельности детей», 

«Организация оздоровительно-двигательной среды ДОО». 



Требования к структуре, содержанию и оформлению: 

- каталог должен быть структурирован по возрасту детей (ранний, младший, 

средний, старший дошкольный); 

- каталог может быть оформлен как картотека. При этом каждая карточка может 

быть форматом А4 или А5, но не более чем А4; 

- информация должна соответствовать принципам необходимости и достаточности, 

она должна быть изложена кратко и наглядно;  

- необходимо сделать ссылки на литературные источники, которые необходимо 

оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

4. Комплекс условий РППС ДОО для детей с ОВЗ. 

Необходимо составить и обосновать комплекс условий РППС ДОО для одной из 

категорий детей с ОВЗ. Число условий – не менее 10. Напротив каждого условия надо 

описать краткое обоснование. 

Возраст детей – по выбору студента. 

5. Календарное планирование совместной и самостоятельной образовательной 

деятельности. 

Необходимо составить календарный план на один день, включающий описание 

специально организованной образовательной деятельности, различных видов совместной 

деятельности и индивидуальной работы, а также условий для организации 

самостоятельной деятельности детей – утром, на первой прогулке, после сна, на второй 

прогулке, вечером. 

Обязательное условие – указать на использование условий РППС ДОО в каждом 

пункте плана. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятия «образовательная среда», «информационная среда» и «развивающая 

предметно-пространственная среда» в дошкольной педагогике. 

2. Требования СанПиН к оборудованию и содержанию территории ДОО. 

3. Требования СанПиН к помещениям ДОО, их оборудованию и содержанию. 

4. Требования ФГОС ДО к РППС ДОО. 

5. Обзор подходов к проектированию РППС детского сада в истории педагогики. 

6. Система даров Ф. Фрёбеля. 

7. Организация развивающей среды по системе М. Монтессори. 

8. Уникальная отечественная система оборудования для детских садов Е.И. 

Тихеевой. 

9. Психологические основы проектирования РППС ДОО. 

10. Педагогические принципы организации современной РППС ДОО 

11. Проектирование РППС группового помещения ДОО. 

12. Значение предметно-игровой среды в развитии игровой деятельности 

дошкольника. 

13. Классификация современных игрушек и игрового материала. 

14. Психолого-педагогические рекомендации к отбору сюжетных игрушек. 

15. Педагогические основы размещения игровых материалов 

16. Основные требования к оборудованию и материалов для продуктивных видов 

деятельности детей. 

17. Педагогическая классификация оборудования и материалов для продуктивных 

видов деятельности детей. 

18. Структурные компоненты среды для организации продуктивных видов 



деятельности детей. 

19. Психолого-педагогические основы подбора материалов и оборудования для 

организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

20. Типология материалов и оборудования для познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

21. Основные требования к оборудованию и материалам для физического развития 

детей. 

22. Основные компоненты оздоровительно-двигательной среды ДОО. 

23. Проектирование РППС прогулочного участка ДОО. 

24. Условия РППС ДОО для детей с ОВЗ. 

25. Планирование совместной и самостоятельной деятельности детей с 

использованием условий РППС.  

 

Практические задания 

1. Составить перечень игрового материала для детей раннего возраста. Обосновать. 

2. Составить перечень игрового материала для детей младшего дошкольного 

возраста. Обосновать. 

3. Составить перечень игрового материала для детей среднего дошкольного 

возраста. Обосновать. 

4. Составить перечень игрового материала для детей старшего дошкольного 

возраста. Обосновать. 

5. Составить перечень материалов для организации продуктивной деятельности 

детей раннего возраста. Обосновать. 

6. Составить перечень материалов для организации продуктивной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста. Обосновать. 

7. Составить перечень материалов для организации продуктивной деятельности 

детей среднего дошкольного возраста. Обосновать. 

8. Составить перечень материалов для организации продуктивной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. Обосновать. 

9. Составить перечень материалов и оборудования для познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего возраста. Обосновать. 

10. Составить перечень материалов и оборудования для познавательно-

исследовательской деятельности детей младшего дошкольного возраста. Обосновать. 

11. Составить перечень материалов и оборудования для познавательно-

исследовательской деятельности детей среднего дошкольного возраста. Обосновать. 

12. Составить перечень материалов и оборудования для познавательно-

исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. Обосновать. 

13. Составить перечень материалов и оборудования для физического развития и 

оздоровления детей раннего возраста. Обосновать. 

14. Составить перечень материалов и оборудования для физического развития и 

оздоровления детей младшего дошкольного возраста. Обосновать. 

15. Составить перечень материалов и оборудования для физического развития и 

оздоровления детей среднего дошкольного возраста. Обосновать. 

16. Составить перечень материалов и оборудования для физического развития и 

оздоровления детей старшего дошкольного возраста. Обосновать. 

17. Составить перечень условий РППС ДОО для одной из категорий детей с ОВЗ. 

Возраст – по выбору студента. Обосновать. 

18. Подготовить методические рекомендации по использованию массажных мячей 

в развивающей и оздоровительной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

19. Подготовить методические рекомендации по организации функционирования 

уголков уединения в групповых помещениях ДОО. 

20. Подготовить методические рекомендации по организации функционирования 



уголков ряжения в групповых помещениях ДОО. 

21. Подготовить методические рекомендации по организации функционирования 

Центра детской книги в групповом помещении ДОО. 

22. Подготовить методические рекомендации по организации функционирования 

мини-музея в групповом помещении ДОО. 

23. Перечислите достоинства и недостатки различных материалов для организации 

продуктивных видов деятельности детей. 

24. Докажите или опровергните полифункциональность мягкой игрушки. 

25. Перечислите правила техники безопасности при использовании материалов и 

оборудования для организации познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 

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 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



контролируемого 

материала 

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. Комарова, О.А. Конструирование предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации: учебно-методическое пособие / О. А. Комарова, Т. В. 

Кротова. - Москва: МПГУ, 2017. - 96 с. - ISBN 978-5-4263-0494-9. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1316704. 

 

Дополнительная литература 

1. Брыксина, О.Ф. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании: учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва: 

ИНФРА-М, 2022. — 549 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_59e45e228d2a80.96329695. - ISBN 978-5-16-012818-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843834.  

2. Репринцева, Г.И. Игра — ключ к душе ребенка. В чьих руках окажется это 

волшебное средство?: научно-методическое пособие / Г.И. Репринцева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 319 с. — (Практическая педагогика). - 

ISBN 978-5-00091-608-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083280. 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 



 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: «Педиатрия и гигиена детей дошкольного возраста». 

Целью дисциплины является формирование знаний о анатомо-физиологических 

особенностях детского организма, причинах имеханизмах развития детских болезней, 

методах их диагностики, лечения ипрофилактики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения образовательной 

программы 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПКС-9. Способен 

конструировать 

содержание 

образовательных 

областей 

соответствующего 

уровня 

образования,  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной 

науки и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ПКС-9.1. Знать приоритетные 

направления развития образовательной 

системы РФ, современные тенденции 

развития дошкольного образования; 

специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; 

основные психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный 

и личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания; общие 

закономерности развития ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте; перечень 

и содержательные характеристики 

документации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса; 

теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

закономерности проектирования 

образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учётом 

особенностей развития детей с 

нарушениями речи. 

ПКС-9.2. Уметь разрабатывать (осваивать) 

и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной 

среде; планировать образовательную 

работу в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами; участвовать в планировании 

и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам 

Знать: 

- нормы здорового образа 

жизни; 

- организацию медико-

педагогического контроля 

над отдельными формами 

физического воспитания в 

дошкольных и школьных 

учреждениях; 

- организацию санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режима в 

детском саду и школе; 

- принципы профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Уметь:  

-учитывать индивидуальные 

и возрастные особенности 

физиологии 

дошкольников и 

школьников; 

- проводить комплексную 

оценку состояния здоровья; 

- провести гигиеническую 

оценку участка, здания, и 

оборудования 

дошкольного учреждения, 

подбора мебели для детей; 

- провести гигиеническую 

оценку микроклимата, 

освещенности и санитарно- 

технического оборудования в 

детском саду и школе. 

Владеть: 

- методами оценки состояния 

здоровья, физического 

развития и школьной 

зрелости детей; 



мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка 

раннего и/или  дошкольного возраста; 

проектировать и реализовывать 

образовательный и коррекционно-

развивающий процесс с учётом 

особенностей развития детей с 

нарушениями речи. 

ПКС-9.3. Владеть навыками 

конструирования всех видов развивающих 

деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской); технологиями 

проектирования образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса с 

учётом особенностей развития детей с 

нарушениями речи; ИКТ-

компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

- навыками применения 

знаний в области гигиены 

детей раннего и 

дошкольного возрастаи 

некоторых вопросов 

педиатрии для создания 

оптимальных гигиенических 

условий среды и режима 

дошкольных и школьных 

учреждений; 

- методиками измерения 

антропометрических 

показателей; 

- методами укрепления и 

сохранения здоровья детей и 

подростков; 

-владеть методами сбора и 

обработки данных. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Педиатрия и гигиена детей дошкольного возраста» представляет 

собой дисциплину по выбору части блока дисциплин подготовки студентов, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

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. 

  

Темы 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся   

Самос-

тоят. 

работа 

  

 КСР 

  

ИКР 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Тема 1. Предмет, задачи педиатрии 

и гигиены. Основные этапы 

развития ребенка. 

2 4   19 

Тема 2. Заболевания детей раннего 

и дошкольного возраста. 

2 4   20 

Тема 3. Иммунитет. 

Адаптационные возможности 

организма ребенка. 

2 4   20 

Тема 4. Нервно - психические 

нарушения, лечение и 

профилактика. 

2 4   20 

Тема 5. Гигиенические особенности 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. Гигиена 

питания.  

2 4   20 

Тема 6. Санитарно- гигиенические 

нормы внешней среды для детей 

раннего и дошкольного 

2 4   20 

Тема 7. Основы профилактической 

работы со здоровыми детьми.  

3 5   20 

Тема 8. Первая помощь при 

неотложных состояниях. 

3 5   20,75 

Форма контроля: зачет с оценкой   2 0,25  

Итого по дисциплине 144 (4ЗЕ) 8 36 2 0,25 97,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   -Материалы лекций 

   -Материалы семинарских занятий 

   -Учебно-методическая литература 

   -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, 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 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенц

ии (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Способ 

контроля 
 текущий 

контроль по 

дисциплине 

промежуточны

й контроль по 

дисциплине 

Тема 1. Предмет, задачи 

педиатрии и гигиены. 

Основные этапы развития 

ребенка. 

ПКС-9 Тестирование 

 

Зачет с 

оценкой 

Письменно, 

устно 

Тема 2. Заболевания детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

ПКС-9 Тестирование Зачет с 

оценкой 

Письменно, 

устно 

Тема 3. Иммунитет. 

Адаптационные 

возможности организма 

ребенка. 

ПКС-9 Тестирование, 

реферат 

 

Зачет с 

оценкой 

Письменно, 

устно 

Тема 4. Нервно - 

психические нарушения, 

лечение и профилактика. 

ПКС-9 Тестирование, 

реферат 

 

Зачет с 

оценкой 

Письменно, 

устно 

Тема 5. Гигиенические 

особенности воспитания 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Гигиена питания.  

ПКС-9 Тестирование, 

реферат 

 

Зачет с 

оценкой 

Письменно, 

устно 

Тема 6. Санитарно- 

гигиенические нормы 

внешней среды для детей 

раннего и дошкольного 

ПКС-9 Тестирование, 

реферат 

Зачет с 

оценкой 

Письменно, 

устно 

Тема 7. Основы 

профилактической работы 

со здоровыми детьми.  

ПКС-9 Тестирование, 

реферат 

 

Зачет с 

оценкой 

Письменно, 

устно 

Тема 8. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях. 

ПКС-9 Тестирование, 

реферат 

 

Зачет с 

оценкой 

Письменно, 

устно 

 

 

 

 



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

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

 

-Подготовить реферат, доклад с презентацией по соответствующей теме.    

 

Основные этапы развития ребенка. Закономерности физического развития. Сенситивные 

периоды развития. Антропометрические показатели развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Анатомо-физиологическое развития органов и систем детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Адаптационные резервы организма: структурные резервы, функциональные 

резервы(биохимические, физиологические, психические).Биоритмы. Влияние биоритмов 

на функциональное состояние человека. Адаптация детей к условиям детских 

дошкольных учреждений. 

-Применение и использования гигиенических мероприятий при различных заболеваниях у 

детей различных возрастных групп. 

- индивидуальные и возрастные особенности физиологиидошкольников и школьников; 

- провести комплексную оценку состояния здоровья ребенка; 

- провести гигиеническую оценку участка, здания, и оборудованиядошкольного 

учреждения, подбора мебели для детей; 

- провести гигиеническую оценку микроклимата, освещенности и санитарно-технического 

оборудования в детском саду и школе 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Гигиена и санитария. Задачи гигиены. Группы факторов внешней 

среды,влияющих на организм человека (примеры их положительного иотрицательного 

влияния). 

2. Современные проблемы в развитии цивилизации. Примеры негативноговлияния. 

3. Современные подходы к определению здоровья и болезни. Здоровыйобраз жизни 

и проблемы его формирования. 

4. Показатели индивидуального здоровья. Факторы, влияющие на 

состояниездоровья. Факторы риска. Система профилактических мероприятий. 

5. Возрастная периодизация. Формирование групп ДУ с учетом возрастадетей. 

Группы здоровья. 

6. Физиологические состояния новорожденных. Определение должныхмассы и 

роста детей 1-го года жизни. 

7. Оценка нервно-психического развития детей 1-го года жизни.Безусловные 

рефлексы детей 1-го года жизни. 

8. Основы вскармливания детей. Составление суточного рациона грудномуребенку. 

9. Осанка. Виды нарушений. Профилактика. 

10. Формы стоп. Плантография. Профилактика плоскостопия. 

11. Гигиенические требования к земельному участку. 

12. Гигиенические требования к планировке помещений ДУ. 

13. Гигиенические требования к оборудованию игральных и групповыхкомнат, 

спален, раздевальни, туалетных комнат. 

14. Требования к детской мебели. 

15. Гигиенические требования к воздушной среде помещений. 

16. Гигиенические требования к тепловому режиму помещений ДУ и корганизации 

водоснабжения. 

17. Санитарное содержание ДУ. 

18. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня ДУ. 

19. Гигиена учебной деятельности детей. 



20. Санитарно-гигиенические требования к условиям организации работыдетей с 

компьютером. 

21. Гигиенические требования к трудовой деятельности детей. 

22. Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям. 

23. Гигиенические требования к игрушкам. 

24. Требования к детским книгам. 

25. Гигиенические требования к организации сна детей. 

26. Компоненты пищи и их назначение (белки, жиры, углеводы, 

витамины,минеральные вещества, вода). 

27. Организация питания в детских общеобразовательных учреждениях. 

28. Гигиенические требования к транспортировке и хранению продуктовпитания. 

29. Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. Санитарныйрежим 

пищеблока. 

30. Особенности рационального питания детей. 

31. Гипоаллергенная диета. 

32. Сущность закаливания. Принципы закаливания. 

33. Характеристика процесса закаливания. Эффекты закаливания. 

Видызакаливания. 

34. Закаливающие процедуры для детей от 2-3-летнего возраста. 

35. Закаливание воздухом. 

36. Закаливание солнцем. 

37. Закаливание водой. Купание в открытых водоемах. 

38. Босохождение. 

39. Гигиена одежды и обуви. 

40. Заболевания нервной системы, их предупреждение. 

41. Феномены патологического сна у детей. Эпилепсия. 

42. Заболевания полости носа. Острое и хроническое воспаление миндалин. 

43. Пневмония. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

44. Профилактика нарушений зрения. 

45. Гигиенические требования к освещенности. 

46. Гигиенические требования к просмотру телевизионных передач и кцветовому 

оформлению помещений ДУ. 

47. Гигиена кожи. 

48. Кожные болезни и их профилактика. 

49. Аллергические состояния. 

50. Особенности инфекционных болезней. Звенья эпидемического процесса. 

51. Механизмы передачи инфекции. Иммунитет. Иммунопрофилактика. 

52. Профилактика инфекционных заболеваний. 

53. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи: скарлатина, корь. 

54. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи: краснуха, дифтерия. 

55. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи: коклюш,эпидемический 

паротит. 

56. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи: ветряная оспа. 

57. Острые респираторные заболевания. Грипп. 

58. Вирусные гепатиты. 

59. Полиомиелит. 

60. Туберкулез и его профилактика. 

61. Пищевые отравления и их предупреждение. 

62. Дизентерия. 

63. Гельминтозы у детей и их профилактика. 

64. Рахит. 

65. Предупреждение укусов клещей и клещевого энцефалита. 



66. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение связок и сухожилий,переломы. 

Принципы оказания первой медицинской помощи. 

67. Открытые повреждения: раны и кровотечения. Принципы оказанияпервой 

медицинской помощи. 

68. Ожоги. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

69. Отморожения. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

70. Тепловой и солнечный удар. Обморок. Принципы оказания первой 

медицинской помощи. 

71. Первая помощь при попадании в организм инородного тела. 

72. Понятие о реанимации. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

73. Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении. 

 

 

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 Репродуктивн Изложение в пределах удовлетвор  55-70 



тельный 

(достаточны

й) 

ая 

деятельность 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

ительно 

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. Голубев, В. В. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]: учебник/ В. В. Голубев. - 3-е изд., стер.. - Москва: 

Академия, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM), 240 с.. - (Высшее образование. Бакалавриат). 

Имеются экземпляры в отделах s: всего  2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гигиена [Электронный ресурс]: учеб. для вузов : в 2 т./ под ред. Ю. П. 

Пивоварова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2014 - 2014. - (Высшее 

профессиональное образование). Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЭБС 

Кантиана(1), ч.з.N1(1).  

 

 

 

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 Лань книги, 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; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 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: «Организация здоровьесозидающего 

образовательного процесса в детском саду». 

Целью дисциплины является формирование у студентов основ 

профессионального опыта при организации здоровьесозидающего 

образовательного процесса в детском саду. 

 

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  

ПКС-9. Способен 

конструировать 

содержание 

образовательных 

областей 

соответствующего 

уровня 

образования,  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной 

науки и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ПКС-9.1. Знать приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ, 

современные тенденции развития 

дошкольного образования; специфику 

дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; основные 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания; общие 

закономерности развития ребенка в раннем 

и дошкольном возрасте; перечень и 

содержательные характеристики 

документации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса; 

теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

закономерности проектирования 

образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учётом 

особенностей развития детей с 

нарушениями речи. 

ПКС-9.2. Уметь разрабатывать (осваивать) 

и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

планировать образовательную работу в 

группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными 

образовательными программами; 

участвовать в планировании и 

корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных 

Знать:  

 -  основные подходы к 

рассмотрению места 

здоровьесбережения в 

системе педагогического 

знания;  

- историю возникновения 

и основные направления 

развития образовательных 

программ с целью 

сохранения здоровья; 

- нормы здорового образа 

жизни; 

- место, роль, виды и 

основные принципы 

педагогической 

деятельности в системе 

работы по 

здоровьесозиданию. 

Уметь: 

 - использовать на 

практике знание 

фундаментальных 

психолого-педагогических 

теорий, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья 

детей;  

проектировать социально-

педагогическое 

взаимодействие. 

Владеть: 

 - приемами обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

дошкольников; 

 - навыками 

взаимодействия с 

различными категориями 

людей в социально-

педагогических 

ситуациях; 



особенностей развития каждого ребенка 

раннего и/или  дошкольного возраста; 

проектировать и реализовывать 

образовательный и коррекционно-

развивающий процесс с учётом 

особенностей развития детей с 

нарушениями речи. 

ПКС-9.3. Владеть навыками 

конструирования всех видов развивающих 

деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской); технологиями 

проектирования образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса с 

учётом особенностей развития детей с 

нарушениями речи; ИКТ-

компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

- методами и 

технологиями  реализации 

образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями стандартов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация здоровьесозидающего образовательного процесса 

в детском саду» представляет собой дисциплину по выбору части блока дисциплин 

подготовки студентов, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

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. 

 

 

 

№ 

 

Темы 

 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся  

Всего 

 

в том числе 

КСР 

ИКР 

СР Лекц

ии 

Практ. 

Занятия 

1 Методологические основы 

здоровьесозидающего образовательного 

процесса в детском саду. 
1 6  

 

10 

2. Педагогическое сопровождение в рамках 

здоровьесозидающего образовательного 

процесса. 
1 6  

 

10 

3 Программно-методическое обеспечение 

диагностики здоровьесозидающего 

пространства современного детского сада. 
2 6  

 

20 

4 Проектирование здоровьесозидающего 

образовательного процесса. 2 6 2 
 

20 

5 Личностно-ориентированные технологии 

организации здоровьесозидающего 

пространства детского сада. 
1 6  

 

20 

6 Педагогические условия проектирования 

здоровьесозидающего пространства детского 

сада. 
1 6  

 

17,75 

 ИТОГО  8 36 2 0,25 97,75 

 Итого по дисциплине 216 

(6 ЗЕ) 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   - Материалы лекций 

   - Материалы семинарско-практических занятий 

   - Учебно-методическая литература 

   - Информационные ресурсы "Интернета" 

   - Методические рекомендации и указания 

   - Фонды оценочных средств 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 



 

 

 

№ Наименование 

темы 

Основные понятия и проблемы, 

рассматриваемые в теме 

1 Методологические основы 

здоровьесозидающего 

образовательного процесса в 

детском саду. 

Современные концепции и 

нормативно-правовые регулятивы охраны 

здоровья детей и подростков. 

 

2 Педагогическое сопровождение в 

рамках здоровьесозидающего 

образовательного процесса. 

Диагностика физической, психической и 

социально-нравственной составляющих 

здоровья учащихся. Анализ и предупреждение 

школьных факторов риска на основе 

комплексного мониторинга показателей 

здоровья. 

3 Программно-методическое 

обеспечение диагностики 

здоровьесозидающего 

пространства современного 

детского сада. 

Определение эффективности 

здоровьесберегающего образования. 

4 Проектирование 

здоровьесозидающего 

образовательного процесса. 

Личностно-ориентированные технологии 

организации здоровьесберегающего 

пространства современной школы. 

5 Личностно-ориентированные 

технологии организации 

здоровьесозидающего 

пространства детского сада. 

Технологии сотрудничества в обучении и 

воспитании. Здоровьесберегающие 

коммуникации в педагогическом процессе. 

Особенности формирования когнитивного, 

мотивационного и деятельностного 

компонентов культуры здоровья в работе с 

детьми разного возраста. 

6 Педагогические условия 

проектирования 

здоровьесозидающего 

пространства детского сада. 

 Социально-педагогические функции семьи в 

аспекте здоровьесбережения. 

 

 

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 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли

-руемой 

компетен

ции (или 

её части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 
 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежн

ый 

контрол

ь по 

дисципл

ине 

итоговый 

контроль  

по 

дисциплин

е 

Методологические 

основы 

здоровьесозидающего 

образовательного 

процесса в детском 

саду. 

 опрос 

дискуссия 

  
устно 

Педагогическое 

сопровождение в 

рамках 

здоровьесозидающего 

образовательного 

процесса. 

 доклад 
  

устно 

Программно-

методическое 

обеспечение 

диагностики 

здоровьесозидающего 

пространства 

современного 

детского сада. 

 опрос 

дискуссия 

  
устно 

Проектирование 

здоровьесозидающего 

образовательного 

процесса. 

 Реферат, 

презентация  
  

письменно 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

организации 

здоровьесозидающего 

пространства 

детского сада. 

 Реферат, 

презентация 
  

письменно 

Педагогические 

условия 

проектирования 

здоровьесозидающего 

пространства 

детского сада. 

 Реферат, 

презентация 
  

письменно 

  
  опрос устно 



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе 

текущего контроля 

Темы рефератов 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 

на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме 

исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это 

должно поощряться), но достаточным является работа с литературными 

источниками и собственные размышления, связанные с темой.  

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

При написании реферата необходимо: 

- изучить теоретическую литературу по предмету исследования; 

- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса; 

- осветить основные положения темы реферата; 

- указать разные точки зрения на предмет исследования; 

- обозначить свое видение проблемы изучения; 

- сделать выводы по теме исследования; 

- обозначить перспективу изучения проблемы; 

- указать литературу по теме исследования; 

- приложить глоссарий.  

Объем реферата может достигать 10-15 стр.; Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его 

изложение.  

Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена. При 

написании реферата необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по 

вопросу исследования; б) составить план реферата, в котором следует отразить: 

введение, в котором ставится цель и задачи исследования; историю и теорию 

вопроса (которая может являться составной частью введения или представлять 

самостоятельную главу); основную часть работы; заключение, в котором 

подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего 

изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, Интернет-ресурсы, 

глоссарий; приложение (таблицы, карты и др.) в) при описательном характере темы 

исследования необходимо осветить точки зрения на проблему ученых, выделить 

распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою точку зрения. 

Подготовка презентации по теме реферата (задания) 

Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного 

восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации: 

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от 

других информацию, следует графически разделить; 

– объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером 

или заключением в рамку; 

– при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты 



располагались по всему полю кадра; 

– главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого 

восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или 

цветная рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение 

размера объекта; не следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы 

не создавать пестроты, которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз 

вызывают желтый, желто-зеленый, зеленый и светлые ахроматические цвета. Если 

кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета могут быть не очень 

насыщенными с примесью серого, а если кадр изучают с большого расстояния в 

пределах учебного кабинета, то необходимы яркие насыщенные тона; система 

окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра. 

 

Тематика рефератов 

1.  Диагностика здоровья учащихся и мониторинг происходящих в школе изменений, 

связанных с вопросами здоровья. 

2. Содержание образования, обеспечивающее формирование и развитие культуры 

здоровья учащихся. 

Применение здоровьесберегающего подхода в предпрофильной и профильной 

подготовке учащихся. 

3. Позитивная динамика сформированности здоровьесберегающей компетентности 

учащихся и культуры здорового образа жизни. 

4. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в области 

организации здоровьесберегающего и здоровьеформирующего образовательного 

процесса. 

5. Формирование здоровья у дошкольников в условиях здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего образовательного процесса. 

6. Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся. 

7. Проектирование здоровьесберегающего пространства общеобразовательной 

школы средствами личностно-ориентированного образования. 

8. Роль управленческой деятельности в создании здоровьесберегающего 

образовательного пространства ДОУ. 

9. Проектирование единого здоровьесберегающего пространства образовательного 

учреждения как условие будущей успешности школьника. 

10. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса через 

использование содержания учебного предмета 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

1. Здоровье как основа жизнедеятельности человека. Культура здоровья как 

интегративное качество личности.  

2. Здоровый образ жизни, понятие, структура.  

3. Особенности воспитания культуры здоровья и здорового образа жизни 

учащихся средствами образования.  

4. Здоровьесберегающее пространство как многоуровневая образовательная 

система и социально-организуемая воспитательная среда.  

5. Личностно-ориентированные технологии организации 

здоровьесберегающего пространства детского сада.  

6. Проектирование модели здоровьесберегающего пространства детского 

сада.  



7. Педагогические условия проектирования здоровьесберегающего 

пространства детского сада.  

8. Психотерапевтическая направленность личностно-ориентированных 

технологий.  

9. Технологии сотрудничества в обучении и воспитании.  

10. Здоровьесберегающие коммуникации в педагогическом процессе.  

11. Особенности формирования когнитивного, мотивационного и 

деятельностного компонентов культуры здоровья в работе с детьми 

разного возраста.  

12. Социально-педагогические функции семьи в аспекте здоровьесбережения. 

13. Методологические основы здоровьесберегающих технологий. 

Современные концепции и нормативно-правовые регулятивы охраны 

здоровья детей и подростков.  

14. Педагогическое сопровождение в рамках здоровьесберегающих 

технологий. Изучение показателей здоровья воспитанников.  

15. Диагностика физической, психической и социально-нравственной 

составляющих здоровья дошкольников. 

16. Анализ и предупреждение факторов риска на основе комплексного 

мониторинга показателей здоровья.  

17. Определение показателей возрастного, индивидуального и личностного 

развития по результатам диагностики.  

18. Методы экспресс-диагностики состояния здоровья воспитанников.  

19. Определение требований к здоровьесберегающей образовательной 

деятельности.  

20. Программно-методическое обеспечение диагностики 

здоровьесберегающего пространства детского сада.  

21. Определение эффективности здоровьесберегающего образования.  

22. Мотивированность педагога на внедрение здоровьесберегающих 

технологий и готовность к сопровождению здоровьесберегающего 

образования дошкольников.  

 

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.  Николаева, Е. И.  

     Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада: метод. 

пособие/ Е. И. Николаева, В. И. Федорук, Е. Ю. Захарина. - Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2015. – 238 с.  

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

    

Дополнительная литература 

 

1. Борисова, М. М.  

     Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое 

воспитание дошкольников: учеб. пособие/ М. М. Борисова, Н. Н. Кожухова, Л. А. 

Рыжкова ; под ред. С. А. Козловой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 

2017. - 506 с. Имеются экземпляры в отделах /: ч.з.N4(1) 

 

2. Морозов, М. А.  

     Здоровый человек и его окружение. Здоровьесберегающие технологии: учеб. 

пособие / М. А. Морозов. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2016. - 371с. 

Имеются экземпляры в отделах: МБ(ЧЗ)(1) 

 

 



3. Основы формирования здоровья детей: учебник/ [Л. А. Жданова [и др.] ; 

под ред. Л. А. Ждановой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 412 с. Имеются 

экземпляры в отделах: МБ(ЧЗ)(1) 

    

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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: «Модуль личностно-ориентированного 

совершенствования» 
 

Целью освоения дисциплины является развитие навыков самостоятельного анализа 

различных видов информации, использования гуманитарных знаний и психологических 

технологий для личностного и профессионального роста. Формирование у студентов 

представлений о критическом мышлении, ценностях и морали, об эффективном 

личностном самосовершенствовании, междисциплинарной картине развития 

представлений о личности в человеческой культуре и цивилизации.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК – индикатор достижения 

компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине  

УK-6 
Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для 

успешного выполнения 

порученной работы. 

Знать научно-психологические основы 

выбора, процессуально-структурные 

компоненты психологического 

феномена «выбор», основные 

направления современной этики, 

базовые элементы и приемы, 

применяемые в подготовленной 

публичной речи. 

Уметь составлять перспективный план 

жизни, с учетом возможных 

препятствий, решать конфликтные 

ситуации, опираясь на знания о 

стратегиях поведения, 

аргументированно излагать свои 

моральные убеждения и составлять 

хорошее самостоятельное публичное 

выступление. 

Владеть приемами самооценки, 

эффективного общения и слушания, 

позитивного общения, конгруэнтного 

поведения, анализа собственных 

нравственных ценностей и поступков,  

подготовки, корректировки 

выступления. 

УК-6.2 Понимает важность 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности. 

УК-6.3 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, 

а также относительно 

полученного результата. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины «Модуль личностно-ориентированного совершенствования» 

определяется тем, что она создает необходимую теоретическую базу для восприятия 

студентами дисциплин учебного плана. Преподавание учебной дисциплины строится 

таким образом, чтобы на лекционных занятиях при сочетании систематического и 

проблемного принципов знакомить студентов с современными концепциями тематических 

блоков дисциплины. На практических занятиях основное время отводится изучению 

источников и проведению тренингов. 

Помимо аудиторных занятий, предусмотренных расписанием, организуется 

самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины. Она включает в себя 



 

 

изучение источников, а также ряда тем по учебной, научной и справочной литературе. 

Формой итогового контроля знаний является зачет. 

 

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. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Мысль и 

слово: основы 

риторической 

культуры 

Курс сформирует навыки яркого, ясного и 

последовательного, красивого выражения 

собственного мнения. Владение риторической 

культурой и основами ораторской практики позволит 

не только самостоятельно подготавливать успешные 

выступления, защищать этические и эстетические 

ценности, весомо  выражать позицию по вопросам 

практического характера, но и оценивать чужую речь. 

В курсе даются инструменты для разбора и оценки 

публичных выступлений, звучащих в современном 

информационном пространстве. Актуальная 

риторическая практика раскрывает возможности  быть 

профессиональным, точным и естественным, 

выступая с речами и общаясь со знакомыми и 

незнакомыми людьми. Девиз курса: Из хорошей 

мысли должно следовать совершенное слово! 



 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Тематика курса: Значение этических и эстетических 

ценностей для риторики. Две риторические стратегии 

в культуре: критико-рационалистическая и 

антропологически-релятивисткая. О воплощении 

ораторского замысла. Изобретение: что сказать. 

Расположение мыслей в речи: где сказать. Построение 

речи, структура выступления. Выбор уместных и 

эффективных аргументов: аргумент в действии. 

Полемическое красноречие (эристика): о теории и 

практике спора. Этические основы ведения спора. 

Дебаты по актуальным проблемам современности, 

отработка навыков ведения спора. 

2. Тема 2. Моральная 

культура личности в 

современном мире 

Дискуссионный характер современной этики, связь с 

публичными сферами общества, потребность в 

профессиональных знаниях, ориентация на 

открытость, плюрализм различных точек зрения. 

Современные направления этики: деонтология, 

утилитаризм, этика добродетелей. Трактовка 

морального выбора и моральной ответственности в 

них. Понятие моральной культуры личности. 

Проблемы прикладной этики . Экологическая этика 

(«нравственно-понимающее» отношение к природе, 

новое эколо-гическое мышление, 

инвайронментализм). Биомедицин-ская этика 

(принципы биоэтики, типы взаимоотношений врача и 

пациента, этика биомедицинских исследований). 

3. Тема 3. Психология 

выбора и 

взаимоотношений 

Выбор: от чего он зависит и как его делают. 

Психология выбора. 

Пол, гендер, сексуальность и сексуальная культура. 

Мужчины и женщины: личностные различия, 

индивидуальные характеристики и социализация. 

Проблема формирования гендерных ролей и 

стереотипов. Психологическая динамика отношений 

Основные понятия и проблемы психологии семьи и 

семейной психотерапии. Проблемные зоны в 

психологии семьи и системный подход к её 

диагностике. Принципы и методы семейной 

психотерапии.  

Социально-психологические компоненты 

сексуального поведения. Формирование 

сексуальности и сексуального поведения. 

Клиническая психология сексуальных расстройств у 

мужчин. Клиническая психология сексуальных 

расстройств у женщин. Сексуальные дисгармонии 

супружеской пары. Сексуальные расстройства 

связанные с нарушениями психики. Профилактика 

сексуальных нарушений. 

4. Тема 4. Тренинг 

личностного роста и 

профессионального 

Тренировка самопрезентации. Формирование и 

развитие «Я-образа». Тренировка памяти, внимания и 

навыков саморегуляции. Тренировка навыков 



 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

успеха общения. 

Средства создания атмосферы безопасности и 

доверия. Основные аспекты эффективной беседы. 

Виды слушания и принципы их применение.  

Поведение в конфликте. Конструктивное разрешение 

конфликтов. Медиация. Особенности общения с 

агрессивным клиентом.  

Психология здоровья и телесности. Апатия, депрессия 

и тревога – как они появляются и как с ними 

справляться. Средства саморегуляции эмоциональных 

состояний. Обратная связь в общении (критика, 

одобрение). 

Определение понятия «психосоматика», место 

психосоматических расстройств в современных 

классификациях. Основные концепции происхождения 

психосоматических расстройств. Образ тела и 

нарушения пищевого поведения. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Тема 1. Мысль и слово: основы риторической культуры  

Отработка техники речи 

Логическая аргументация в речах 

Украшение речи, придание стиля речи 

Риторика диалога, спор, дебаты 

 

Тема 2. Моральная культура личности в современном мире  

Современные биомедицинские технологии. 

Моральные аспекты использования атомной энергии. 

Дискуссии о наказании в современной этике и юриспруденции. 

 

Тема 3. Психология выбора и взаимоотношений  

Клиническая психология сексуальных расстройств у мужчин.  

Клиническая психология сексуальных расстройств у женщин.  

Сексуальные дисгармонии супружеской пары.  

Сексуальные расстройства связанные с нарушениями психики.  

 

Тема 4. Тренинг личностного роста и профессионального успеха  

Тенденции и направления исследований в современной психологии. 

Роль психологических знаний в жизни человека в постоянно меняющемся мире. 

Возможности личностного становления и самореализации в современном 

обществе. 

Психологические аспекты оптимального построения профессиональной карьеры. 

Социальная компетентность как психологический феномен. 

 

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. 

 

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. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических занятиях с учетом темы занятия выполняется презентация 

выполненных заданий в рамках групповых предпринимательских проектов, консультации 

преподавателя по совершенствованию содержания, а так же проверка правильности 

выполненных заданий. 

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, а так же выполнение заданий по темам в рамках 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

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. Мысль и слово: основы УК-6 Устный опрос, тест, онлайн курс 



 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

риторической культуры 

Тема 2. Моральная культура 

личности в современном мире 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 3. Психология выбора и 

взаимоотношений 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 4. Тренинг личностного 

роста и профессионального 

успеха 

УК-6 Устный опрос, тест 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Устный опрос по основным терминам 

может проводиться в начале/конце 

лекционного или семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего семинарского 

занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент 

может отвечать с места либо у доски. 

Вопросы по 

темам 

практических 

занятий 

2 Онлайн-курс Осуществляется дистанционно  на 

образовательном портале. Применение 

онлайн-курса определяется 

преподавателем  

Курс размещен на 

российской 

образовательной 

платформе Stepik 

3 Тест Проводится на семинарских занятиях или 

вне аудитории. Позволяет оценить уровень 

знаний студентами теоретического 

материала по дисциплине. Осуществляется 

дистанционно  на университетском 

портале тестирования или на 

образовательной платформе Moodle. 

Количество вопросов в каждом варианте 

определяется преподавателем. Отведенное 

время на подготовку определяет 

преподаватель. 

Фонд тестовых 

заданий на 

университетском 

портале 

тестирования и на 

образовательной 

платформе 

Moodle 

4 Зачет Проводятся в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Комплект 

вопросов к 

зачету, работа на 

практических 

занятиях. 

 

 

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

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

контроля 
 



 

 

Тестовые задания 

Целью тестирования 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. 

 

№ Текст вопроса Варианты ответов 
Правильны

е ответы 

1.  Что такое хрия? 

Окончание речи 

Риторический аргумент 

Краткое риторическое 

сочинение, имеющее 

определенную структуру 

Выразительное чтение 

ораторского отрывка 
 

3 

2.  

Какое этимологическое 

значение имел термин 

«риторика» в 

древнегреческом языке? 

 

Искусство спора 

Теория красноречия 

Изучение языка 

Убедительное слово 
 

2 

3.  

Какое из приведенных 

определений риторики 

является наиболее точным? 

Это теория, 

систематизирующая способы 

убеждения и виды их 

выражения в речи 

Это теория общения 

Это способность склонить 

адресата к желаемому 

действию 

Это филологическая 

дисциплина, изучающая 

стили речи 
 

1 

4.  

Убеждение в рамках 

риторики можно определить 

как: 

  

Мысль, которая 

представляется субъекту 

истинной, в которую он 

верит и которая может 

служить основанием для его 

действий  

Процесс навязывания 

собственного мнения 

некоторому адресату  

Правильное умозаключение о 

предмете речи  

Завершающий этап всякого 

ораторского воздействия 
 

1 

5.  

Какая из перечисленных 

характеристик наиболее 

точно отражает содержание 

понятия «способ 

убеждения»? 

  

Это позиция оратора по 

отношению к публике, 

которую можно оценить как 

уместную 

Это адекватный тип речевой 

реакции в случае несогласия 

с предлагаемой позицией  

4 



 

 

Это прием эмоционального 

воздействия на адресата 

аргументации  

Это прием, который 

позволяет делать некоторые 

мысли приемлемыми для 

самого себя или другого 

человека  
 

6.  

Следует ли повторять 

главный тезис на 

протяжении выступления? 

  

нет, повторы в речи придают 

ей тавтологический характер 

да, следует напоминать 

слушателям 
 

2 

7.  

В каком смысле можно 

согласиться с утверждением 

Цицерона: «Поэтами 

рождаются, ораторами 

становятся»?  

  

Оратором беспрепятственно 

может стать каждый 

Ораторская стезя – 

престижное занятие, сулящее 

большие выгоды, престижная 

и потому - 

труднодостижимая, 

требующая покровительства 

Оратор – это профессия 

Ораторское искусство 

требует большого труда, 

выучки, практики 
 

4 

8.  

Кто из представленных 

мыслителей является 

основоположником науки 

риторики? 

  

Тисий 

Цицерон 

Аристотель 

Демосфен 
 

3 

9.  

Чем определяется 

уместность обращения? 

 

Главным тезисом 

Эмоциональностью оратора 

Расположением публики 

Целью речи 
 

4 

10.  
 Главный тезис речи – это  

  

Главная мысль 

риторического произведения 

Суждение, некоторое 

утверждение о предмете 

речи, доказательство 

которого ведет к достижению 

цели речи 

Состояние умов, которого 

хочет добиться оратор 

 

Цель выступления 
 

2 

11.  Ценность человеческой 

жизни  в традиционной 

христианской 

нравственности 

определяется 

социальным положением 

психической и физической 

полноценностью 

финансовой 

состоятельностью 

уникальностью и 

неповторимостью личности 
 

4 



 

 

12.  Что означает понятие 

«мораль» в этике Канта? 
этикетные нормы. 

правила поведения в 

общественных местах. 

свод всеобщих правил, 

принципов и норм поведения 

понятие, равнозначное 

понятию «Этика». 
 

3 

13.  Категорический императив 

есть 
ответная реакция 

безусловное требование 

осознание вины и допущение 

наказание за нее 

покорность судьбе 
 

2 

14.  «Должное» морали - это идеальная сторона морали 

вся совокупность мотивов и 

поступков человечества 

конкретное состояние 

нравственности в обществе 
 

1 

15.  «Сущее» морали - это идеальная сторона морали 

вся совокупность мотивов и 

поступков человечества 

конкретное состояние 

нравственности в обществе 
 

3 

16.  Мораль поддерживается в 

обществе 
путем экономических 

стимулов 

голосом совести 

общественными институтами 

принуждением со стороны 

государства 
 

2,3 

17.  Определяющим регулятором 

решения сложных этических 

проблем в 

профессиональной 

деятельности является 

международное право 

принципы профессиональной 

этики 

экономических интересов 

благополучия 

индивидуальной карьеры 
 

1,2,4 

18.  Генетический скрининг и 

позитивная евгеника — это 
благо для человека 

зло для человека  

допустимо в практике 

недопустимо, так как может 

привести к моральным 

конфликтам и нарушению 

прав личности 
 

4 



 

 

19.  Генетический скрининг и 

негативная евгеника 
благо для человека, так как 

может избавить индивидуума 

и общество от генетических 

болезней 

зло для человека, так как 

допускает возможность 

манипуляции личностными 

качествами человека 

запрещены из-за позиции 

церкви 

разрешены и используются в 

практике ряда стран мира 
 

1,4 

20.  Использование 

перинатальной диагностики 

в евгенических целях в 

биомедицинской этике 

признается 

осуждается 

является нейтрально, 

полагаясь на собственное 

мнение человека 
 

2 

21.  Количество вариантов, 

считающееся оптимальным 

при свободном выборе.  

2 

3 

4 

5 
 

4 

22.  С выбором всегда связаны … Удача и драйв 

Планирование и тревога 

Свобода и общение 

Расчет и ответственность 
 

2 

23.  При выборе всегда 

присутствуют … 
Рассмотрение альтернатив и 

проектирование последствий 

Элементы игры и расчета 

Учет возможностей и свобод 

Желания и потребности 
 

1 

24.  Адекватному выбору 

мешают … 
Стереотипы выбирающего 

Страхи окружающих 

Реальные или воображаемые 

ограничения свободы и 

миссии 

Все перечисленное 
 

4 



 

 

25.  Снижения верности выбора 

способствуют выражения … 
«Делай правильно» 

«Ты опять ошибся» 

«Как тебе не стыдно» 

Все перечисленное 
 

4 

26.  «Суперкачествами» 

считаются 
Плановость, 

целеустремленность и 

настойчивость 

Коммуникабельность, 

свобода и активность 

Творческое мышление, 

воображение и 

нестандартность 

Ничего из перечисленного 
 

1 

27.  Большинство отличий в 

поведении и мышлении 

людей связаны с  … 

Наследственностью 

Национальностью 

Воспитанием 

Все верно 
 

1 

28.  Индивидуальные 

особенности человека это … 
Препятствие к общению 

Потенциал для совместной 

активности 

Цель жизни 

Предмет гордости 
 

2 

29.  Психофизиологическая 

реакция психики, 

выражающаяся в 

неадекватном 

преувеличении значения 

одного человека, по 

сравнению с другими 

Невроз 

Любовь 

Влюбленность 

Зависть 
 

43 

30.  С возрастом у любого 

человека …  
Снижается уровень любви 

Изменяется структура любви 

Повышается потребность в 

общении 

Стабилизируется 

потребность в одиночестве 
 

2 



 

 

31.  Общение, направленное на 

извлечение выгоды от 

собеседника с 

использованием разных 

приемов (лесть, запугивание, 

«пускание пыли в глаза», 

обман, демонстрация 

доброты) – это … общение. 

Деловое 

Манипулятивное 

 Светское 

Формально-ролевое 
 

2 

32.  Возникновение при 

восприятии человека 

человеком 

привлекательности одного из 

них для другого – это … 

Аттракция 

Аффилиация  

Гипноз  

Трансакция  
 

1 

33.  Приписывание сходных 

характеристик всем членам 

какой-либо социальной 

группы или общности – это 

… 

Самоактуализация  

Самореализация  

Стереотипизация  

Обобщение  
 

3 

34.  Постижение эмоциональных 

состояний другого человека, 

сопереживание при общении 

– это … 

Экзальтация  

Эмпатия  

Эмоция  

Интроверсия 
 

2 

35.  На формирование аттракции 

оказывают наибольшее 

влияние: 

«Помогающее поведение» 

Сходство характеристик 

общающихся 

Сходство ситуации, в 

которой находятся партнеры 

Верны все варианты ответов 
 

4 

36.  Осознанное внешнее 

согласие с группой при 

внутреннем расхождении с 

ее позицией – это … 

Психическое заражение 

Конформность  

Убеждение  

Подражание  
 

2 



 

 

37.  Передача эмоционального 

состояния человеку или 

группе помимо собственно 

смыслового воздействия – 

это … 

Психическое заражение 

Психическое  заражение 

Подражание  

Эмпатия 
 

1 

38.  Основные механизмы 

познания другого человека: 
Эмпатия 

Рефлексия  

Идентификация  

Подражание  
 

1,2,3 

39.  С течением времени 

функции семьи 
 Изменяются 

Остаются ригидными 

Стабилизируются 

Упрощаются 
 

1 

40.  Подлинное и полное 

равноправие жены и мужа 
Бикарьерная семья 

Эгалитарная семья 

Неопатриархальная семья 

Нуклеарная семья 
 

2 

41.  Свойство 

высокоорганизованной 

живой материи, 

заключающееся в активном 

отражении субъектом 

объективного мира, в 

построении субъектом 

неотчуждаемой от него 

картины этого мира и 

регуляции на этой основе 

поведения и деятельности - 

это… 

Пластичность 

Гибкость 

Психика 

Личность 
 

3 

42.  Направленность, 

темперамент, способности, 

характер — это... 

Психические состояния 

Психические свойства 

Познавательные процессы 

Врожденные черты 
 

2 



 

 

43.  Сколько выделяют 

психических познавательных 

процессов? 

6 

8 

5 

9 
 

2 

44.  Сколько основных 

уровней/понятий в системе 

человекознании выделил 

Б.Г. Ананьев 

4 

3 

2 

5 
 

1 

45.  Совокупность способностей, 

определяющая успешность 

социального 

взаимодействия,  

включающая в себя 

способность понимать 

поведение другого человека, 

своё собственное поведение, 

а также способность 

действовать сообразно 

ситуации – это… 

Находчивость 

Смекалка 

Врожденное свойство 

Социальный интеллект 
 

4 

46.  Сколько существует 

стратегий поведения в 

конфликтных ситуация в 

соответствии с моделью 

Томаса-Килменна? 

4 

5 

7 

3 
 

2 

47.  Самой эффективной 

стратегией в жизни, личном 

и профессиональном 

взаимодейсвтии и 

разрешении конфликтов 

является... 

Конкуренция 

Избегание 

Уступка 

Сотрудничество 
 

4 



 

 

48.  Альтернативное 

урегулирование споров с 

участием третьей 

нейтральной, 

беспристрастной, не 

заинтересованной в данном 

конфликте стороны — это... 

Третейский суд 

Ссора 

Медиация 

Арбитраж 
 

3 

49.  Основное условие 

возможности проведения 

медиации при 

урегулировании споров - …  

Платежеспособность обеих 

сторон 

Желание обеих сторон 

сохранить отношения  

Постановление суда 

Отсутствие альтернативы 
 

2 

50.  Способность человека 

распознавать эмоции, 

понимать намерения, 

мотивацию и желания 

других людей и свои 

собственные, а также 

способность управлять 

своими эмоциями и 

эмоциями других людей в 

целях решения практических 

задач - … 

Мышление 

Практический навык 

Эмоциональный интеллект 

Абстрактный интеллект 
 

3 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Промежуточной формой контроля является зачет. По итогам зачета выставляется 

оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено». Зачет по дисциплине служит для 

оценки работы студента в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. Зачет может 

выставляться по результатам аттестации всех блоков модуля или по вопросам для зачета. 

Форма проведения зачета должна быть доведена до студентов. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность 

студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 

составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право воспользоваться 

лекционными материалами и методическими разработками. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Предмет риторики. Риторика и ораторское искусство. 

2. Структура речи. Вступление. 

3. Структура речи. Главная часть. 

4. Структура речи. Заключение. 



 

 

5. Рекомендуемые способы борьбы со страхом и волнением. Способы устранения 

помех при выступлении. 

6. Эвдемонизм и деонтология как основные направления в этике. 

7. Понятие прикладной этики и специфика ее проблем. 

8. Современные биомедицинские технологии и их моральные оценки. 

9. Моральные аспекты использования атомной энергии. 

10. Дискуссии наказании в современной этике и юриспруденции. 

11. Мой мир и его границы: кто их определяет? 

12. Кто управляет моей жизнью? 

13. Индивидуум и общество: чем другие могут помочь? 

14. Другой: плохой или хороший: как его использовать? 

15. Семья в России и в Евросоюзе: почему семья изменяется? 

16. Конфликт: причина или следствие? 

17. Стратегии поведения в конфликте: какую стратегию выбираю я? 

18. Виды межличностных отношений: я выбираю – нас выбирают… 

19. Гендерные различия: современная ситуация. 

20. Мой идеальный партнер. 

21. Психологическое знание в структуре современных наук и жизни человека. 

22. Личность как один из уровней изучения человека в психологии. 

23. Общение как особый вид деятельности. 

24. Стратегии поведения в конфликтных ситуация. 

25. Психологические аспекты успешности саморазвития и самореализации человека. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 
 

Баллы  

(рейтинговаяоценка) 

Оценка Требования к знаниям 

Не  менее 85% от 

максимальной суммы 

баллов 

Зачтено а) сумма баллов по тестовым 

заданиям не должна быть менее 50%; б) в 

ходе собеседования студент должен 

продемонстрировать: хорошее знание 

основной и дополнительной литературы, 

основных подходов и методов анализа; в) 

студент подготовил конспекты текстов 

для самостоятельной работы, работал на 

практических занятиях, принимал 

участие в круглом столе по проблеме 

критериев искусства. 

Менее 50% суммы 

баллов от максимально 

возможной 

Не зачтено а) студент набрал по результатам 

тестирования менее 50% суммы баллов 

от максимально возможной; б) показал 

плохие знания по основным вопросам 

содержания курса; в) не подготовил 

конспекты текстов для самостоятельной 

работы, не работал на практических 

занятиях, не принимал участие в круглом 

столе. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 



 

 

 

Основная учебная литература  

 

1. Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы поведения 

человека в социуме: энциклопедия/ Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. - СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 558 с. 

2. Гуревич, П. С.  Этика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавров/ П. С. 

Гуревич. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-line, 516 с.. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - Библиогр. в конце ст.. - Лицензия до 30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-3131 

3. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений/ Е. П. Ильин. 

- М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2009. - 573 с. 

4. Минюрова, С. А. Психология самопознания и саморазвития: учебник / С. А. 

Минюрова. - Москва: Флинта; Москва: Наука, 2016 . – 474 

5. Никитина И.П. Эстетика. М., 2012. 

6. Риторика [Электронный ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата/ [В. А. Ефремов 

[и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена . - Москва: Юрайт, 

2017. - 1 on-line, 430 с. 

Дополнительная учебная литература  

 

1. Александров, Д. Н.  Риторика: учеб. пособие для студ. вузов/ Д. Н. 

Александров. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 623 с.  

2. Александров, Д.Н.  Логика. Риторика. Этика: учеб. пособие/ Д. Н. 

Александров. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 165 с.  

3. Александров, Д.Н. Риторика или Русское красноречие: учеб. пособие для 

студ. вузов/ Д. Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 351 с. 

4. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ В. И. Аннушкин. - 5-е изд., стер.. - Москва: Флинта, 2015. -  

5. Берн, Ш. Гендерная психология: пер. с англ./ Ш. Берн ; пер. Л. Царук, пер. 

М. Моисеев, пер. О. Боголюбова, пер. С. Рысев. - 2-е изд.,междунар.. - СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 318 с.: ил.. - (Секреты психологии). - 

Библиогр.:с.306-318. - ISBN 0-07-009182-Х. - ISBN 5-93878-019-5: 140.00 р. 

6. Бычков В. В. Эстетика. М.: Акад. Проект: Фонд" Мир", 2011. 

7. Бычков В. В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и 

философия искусства. М.: МБА, 2010. 

8. Вансовская, Л.И. Практикум по технике речи:(Фонационный тренинг): 

Учеб.пособие/ Л.И. Вансовская; СПб.гос.ун-т. - 2-е изд.,испр.и доп.. - СПб.: Изд-во С.-

Петерб. гос. ун-та, 2001. - 124 с.  

9. Васильев, Ю. А.  Сценическая речь: движение во времени: учеб. пособие 

для студентов вузов/ Ю. А. Васильев; С.-Петерб. гос. акад. театрального искусства. - СПб.: 

СПбГАТИ, 2010. – 318.  

10. Введение в биоэтику: учеб. пособие/ А. Я. Иванюшкин, В. Н. Игнатьев, Р. 

В. Коротких [и др.]. - Москва: Прогресс-Традиция, 1998. - 381, [3] с. - Библиогр.: с. 381 (22 

назв.). - ISBN 5-89826-006-4 

11. Введенская, Л. А.  Риторика и культура речи: учеб. пособие для студентов 

вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - 10-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 538,  

12. Вердербер, Р. Психология общения. / Рудольф Вердербер, Кэтлин 

Вердербер ; [пер. И. Андреева [и др.]. - 11-е междунар. изд.. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК; 

М.: ОЛМА-ПРЕСС , 2003. - 318 с.: ил., портр., табл.. - (Главный учебник). - Библиогр.: с. 

317-318. - ISBN 5-93878-085-3. - ISBN 0-534-56116-0: 225.90, 225.90, р.  

13. Волков, А. А. Теория риторической аргументации/ А. А. Волков. - М.: Изд-

во Моск. ун-та, 2009. - 396 с.  

14. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. 



 

 

15. Гендер: язык, культура, коммуникация: Материалы третьей междунар. 

конф. Москва, 27-28 ноября 2003/ Моск.гос.лингвистич.ун-т. - М., 2003. - 126 с. - 27.00= р.  

16. Горте, М. А.  Фигуры речи: [200 стилистич. и риторич. приемов] : термин. 

словарь/ М. А. Горте. - М.: ЭНАС, 2007. - 207 с.  

17. Гусейнов, А. А. Этика: учебник для студ. вузов/ А. А. Гусейнов, Р. Г. 

Апресян ; Ин-т "Открытое общество". - Москва: Гардарика, 1998. - 470 с. - (Disciplinae). - 

Библиогр. в конце тем. - ISBN 5-7762-0043-1 

18. Дедюлина М.А. Современная эстетика. Учебное пособие. Таганрог, 2007. 

(библиотека преподавателя) 

19. Ивин, А. А. Логика. Теория и практика [Electronic resource]: учеб. пособие 

для бакалавров/ А. А. Ивин; РАН, Ин-т философии. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 387 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в 

конце гл.. - Лицензия до 28.03.2019 г..  

20. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений/ Е. П. 

Ильин. - М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2012. - 573 с.: ил., табл.. - (Мастера 

психологии). - Библиогр.: с. 540-573 (477 назв.). - ISBN 978-5-459-01005-3: 327.00, 327.00, 

р.  

21. Калинина, Р. Р.  Введение в психологию семейных отношений/ Р. Р. 

Калинина. - СПб.: Речь, 2008. - 350 с.: ил., табл.. - (Современный учебник). - Библиогр. в 

тексте. - ISBN 5-9268-0734-4: 204.00, 204.00, р. 

22. Клюев, Е. В. Риторика: инвенция.Диспозиция.Элокуция.:Учеб.пособие для 

вузов/ Е. В. Клюев. - М.: ПРИОР, 1999. - 270 с.  

23. Кондакова, Ю. В. Устная публичная речь: учеб. пособие/ Ю. В. Кондакова; 

Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 2010. -  

24. Коньо Ж. Искусство против масс. Эстетика и идеология модернизма. М.: 

Голос, 2013. 

25. Корягина, Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата/ Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова; 

Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM), 439, [1] с.: табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 437-440 (57 

назв.) и в подстроч. примеч.. - Лицензия до 27.10.2020 г.. - ISBN 978-5-9916-4214-9: 

16753.23, р.  

26. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный 

жизненный цикл развития человека: учеб. пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. 

Колюцкий. - Москва: Акад. Проект, 2015. - 419, [1] с.: ил., табл.. 

27. Лебедев В. Ю. Эстетика: учеб. для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 

28. Мальханова, И. А.  Коммуникативный тренинг: учеб. пособие/ И. А. 

Мальханова. - М.: Акад. Проект, 2006. - 159 с.  

29. Мельниченко, Р. Г. Медиация: учеб. пособие для бакалавров/ Р. Г. 

Мельниченко. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 190, [1] с. 

30. Назаров, В. Н.  Прикладная этика: учебник/ В. Н. Назаров. - М.: 

Гардарики, 2005. - 302 с. - (Disciplinae). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-8297-0242-8 

31. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. 

32. Петров, О. В. Риторика [Электронный ресурс]: учебник/ О. В. Петров; М-

во образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. акад.. - Москва: Проспект, 2015. - 1 on-line, 

424 с.: табл.. - Лицензия до 13.03.2018.  

33. Петров, О. В. Риторика: учебник/ О. В. Петров. - Москва: Проспект, 2016. - 

423 с.  

34. Петрова, А. Н. Искусство речи/ А. Н. Петрова. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 

124,  



 

 

35. Приходько, В. К. Выразительные средства языка: учеб. пособие для 

студентов вузов/ В. К. Приходько. - М.: Академия, 2008. - 255 с. 

36. Психология неопределенности: единство интеллектуально-личностного 

потенциала человека/ Т. В. Корнилова [и др.]. - М.: Смысл, 2010. - 334 с.: табл.. - 

Библиогр.: с.292-310. - ISBN 978-5-89357-293-3: 195.00, 195.00, р. 

37. Психология выбора/ Д. А. Леонтьев [и др.]; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 

экономики". - Москва: Смысл, 2015. - 463 с.: ил., табл.. - Библиогр.: с. 434-463. - ISBN 978-

5-89357-353-4: 270.00, 270.00, р. Имеются экземпляры в отделах: НА(1) Свободны: НА(1) 

38. Сексология : История, теория и методы сексологии. Пол, гендер и 

полоролевые стереотипы.Сексуальная ориентация. Любовь и секс. Сексуальность и 

культура. Половое воспитание: хрестоматия/ Пер.с англ. Н.О.Мальгиной. - СПб.; М.; 

Харьков: Питер, 2001. - 498 с.  

39. Силуянова, И. В.  Биомедицинская этика [Электронный ресурс]: учеб. и 

практикум для вузов/ И. В. Силуянова. - Москва: Юрайт, 2018. - 1 on-line, 313 с.. - 

(Специалист). - Лицензия до 31.12.2018. - ISBN 978-5-534-06472 

40. Собчик, Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика 

психодиагностики/ Людмила Собчик. - СПб.: Речь, 2008. - 622 с.: ил.. - (Мэтры мировой 

психологии). - Библиогр.: с.620-622(84 назв.). - ISBN 5-9268-0195-8: 350.00, 350.00, р.  

41. Стернин, И. А. Практическая риторика: учеб. пособие/ И. А. Стернин; И. 

А. Стерин. - 3-е изд., испр. . - М.: Академия, 2006. - 269,[3] с.  

42. Топф, К. Искусство непринужденной беседы/ Корнелия Топф ; [пер. с нем. 

И. Ю. Облачко]. - 3-е изд., стер.. - М.: Smart Book, 2011. - 138 с  

43. Ушаков, Е. В.  Биоэтика: учеб. и практикум для вузов/ Е. В. Ушаков; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва: Юрайт, 2016. - 304, [2] с.: 

ил., табл.. - (Специалист). - Библиогр.: с. 306 (18 назв.). - ISBN 978-5-9916-6142-3 

44. Хьелл, Л. А. Теория личности. Основные положения, исследования и 

применение: учеб. пособие для вузов/ Л. А. Хьелл, Д. Д. Зиглер. - 3-е изд.. - Москва; 

Санкт-Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2016. - 606 с.: ил., табл.. 

45. Шейнов, В. П. Поссорься со мной, если сможешь. Психология 

бесконфликтного общения / В. П. Шейнов. - Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: 

Питер, 2016. - 220 с.: ил.. 

46. Щукина, М. А. Психология саморазвития личности: [монография] / М. А. 

Щукина; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2015. - 346 

с.: табл.. 

47. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия, отв. ред.: Н. А. 

Хренов, А. С. Мигунов. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. 

48. Эстетика на переломе культурных традиций/ РАН, Ин-т философии; отв. 

ред. Н. Б. Маньковская. М.: ИФРАН, 2002. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 

 ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (http://ibooks.ru/). 

 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)/ 

 Онлайн-курс по риторике https://stepik.org/course/4594/syllabus  

 Портал психологических изданий: http://psyjournals.ru 

 Президентская библиотека: https://www.prlib.ru/catalog/53992 

http://нэб.рф/
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
http://www.iprbookshop.ru/)/
http://psyjournals.ru/
https://www.prlib.ru/catalog/53992


 

 

 Пси-фактор: http://psyfactor.org/lybr21-1.htm 

 Психология счастливой жизни: http://psycabi.net/psikhologiya-znakomstv-i-

otnoshenij/399-psikhologiya-lyubvi-i-otnoshenij-schaste-lyubit-kakaya-byvaet-lyubov 

 Сайт для учащихся и обучающих риторике http://pedved.ucoz.ru/publ/14  

 Электронный справочник по биоэтике http://bioethica.iatp.by/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Перечень программного обеспечения 

 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Модуль личностно-ориентированного совершенствования» 

по направлению подготовки ___________________ 

профилю подготовки «___________________________________» 

квалификация выпускника бакалавр 

Цель изучения 

дисциплины     

является развитие навыков самостоятельного анализа различных 

видов информации, использования гуманитарных знаний и 

http://psyfactor.org/lybr21-1.htm
http://psycabi.net/psikhologiya-znakomstv-i-otnoshenij/399-psikhologiya-lyubvi-i-otnoshenij-schaste-lyubit-kakaya-byvaet-lyubov
http://psycabi.net/psikhologiya-znakomstv-i-otnoshenij/399-psikhologiya-lyubvi-i-otnoshenij-schaste-lyubit-kakaya-byvaet-lyubov
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 

 

психологических технологий для личностного и профессионального 

роста. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

УK-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы. 

УК-6.2 Понимает важность планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности. 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины     

Знать научно-психологические основы выбора, процессуально-

структурные компоненты психологического феномена «выбор», 

основные направления современной этики, базовые элементы и 

приемы, применяемые в подготовленной публичной речи. 

Уметь составлять перспективный план жизни, с учетом возможных 

препятствий, решать конфликтные ситуации, опираясь на знания о 

стратегиях поведения, аргументированно излагать свои моральные 

убеждения и составлять хорошее самостоятельное публичное 

выступление. 

Владеть приемами самооценки, эффективного общения и слушания, 

позитивного общения, конгруэнтного поведения, анализа 

собственных нравственных ценностей и поступков,  подготовки, 

корректировки выступления. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины  

Тема 1. Мысль и слово: основы риторической культуры 

Тема 2. Моральная культура личности в современном мире 

Тема 3. Психология выбора и взаимоотношений 

Тема 4. Тренинг личностного роста и профессионального успеха 

Разработчики доцент института гуманитарных наук Луговой Сергей 

Валентинович; 

доцент института гуманитарных наук Попова Варвара Сергеевна; 

доцент института образования Торопов Павел Борисович; 

доцент института образования Блаженко Анна Вячеславовна; 

доцент института образования Шахторина Екатерина Валентиновна; 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

 

Институт экономики, управления и туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Наименование: «Модуль предпринимательский» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Профили: «Дошкольное образование. Логопедическая деятельность» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 

 

 



 

 

 

 

Лист согласования 
 

 

Составители:  

Зонин.Н.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента,  

Кашавров Д.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Научно-методического совета Института 

экономики, управления и туризма 

 

Протокол № 7   от «02» февраля 2022 г. 

 

 

Председатель НМС 

 

Корнеевец В.С. 

  

Ведущий менеджер ОПОП ВО Пурыжова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Модуль предпринимательский». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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: «Модуль предпринимательский» « 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций 

для организации и реализации предпринимательской деятельности в областях и сферах 

актуальных в рамках направления профессиональной подготовки.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК – индикатор достижения 

компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине  

УK-6 
Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Понимание роли 

предпринимательской 

деятельности в обществе и 

необходимости выстраивания 

и реализации траектории 

саморазвития 

Знать: методы управления временем, 

подходы к выстраиванию и реализации 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

Уметь: применять методы управления 

временем, подходы к выстраиванию и 

реализации траектории саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Владеть: навыками  управления 

временем, использования подходов к 

выстраиванию и реализации 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.2 Способен выстраивать 

и реализовывать стратегию 

самообразовательной 

деятельности по 

формированию 

предпринимательского 

мышления 

УК-6.3 Выстраивает 

собственный образовательный 

маршрут и профессиональную 

карьеру с учетом полученных 

знаний в области 

предпринимательства 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Модуль предпринимательский» представляет собой дисциплину 

вариативной части дисциплин подготовки студентов, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

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. Инновационное развитие и 

формирование команды для 

предпринимательства 

Сущность предпринимательства и его 

виды. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Нормативно-правовая 

база предпринимательской 

деятельности. Командообразование и 

лидерство. Командный дух и его 

развитие. 

2. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-

план.  

Генерирование идеи и модель 

ценностного предложения. Структура 

бизнес-плана и характеристика его 

разделов. 

3. Маркетинг и оценка рынка. Понятие и инструменты маркетинга в 

работе предпринимателя. Комплекс 

маркетинга. Система маркетинговых 

исследований и маркетинговой 

информации. 

4. Создание товара и его выведение на 

рынок 

Жизненный цикл товара и методы 

создания товара. Совершенствование 

свойств товара (услуги). 

Инструментарий и план выведения 

товара (услуги) на рынок. 

5. Экономика предпринимательского 

проекта и привлечение инвестиций 

Структура издержек 

предпринимательской деятельности. 

Смета затрат. Расчет точки 

безубыточности и порога 

рентабельности 

предпринимательского проекта. 

Бизнес-модель предпринимательского 

проекта. Варианты финансирования и 

привлечения инвестиций для 

предпринимательского проекта. 



 

 

 

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: Инновационное развитие и формирование команды для 

предпринимательства. 

Тема 2: Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план.  

Тема 3: Маркетинг и оценка рынка. 

Тема 4: Создание товара и его выведение на рынок. 

Тема 5: Экономика предпринимательского проекта и привлечение инвестиций. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Обосновать подбор нормативно-правовых актов регламентирующих 

выбранное направление предпринимательской деятельности. 

Тема 2: Описать составляющие канвы ценностного предложения клиенту в рамках 

предпринимательского проекта.  

Тема 3: Разработать комплекс маркетинга для своего предпринимательского 

проекта.  

Тема 4: Совершенствование плана выведения товара (услуги) на рынок.  

Тема 5: Расчет точки безубыточности (порог рентабельности) в количественном или 

стоимостном выражении.  

Рекомендуемая тематика самостоятельных занятий: 

Тема 1: Подобрать нормативно-правовые акты регламентирующие выбранное 

направление предпринимательской деятельности. 

Тема 2: Сформировать шаблон бизнес-плана для заполнения в процессе отработки 

содержательных элементов предпринимательского проекта. Описать содержание блоков 

бизнес-модели по А. Остервальдеру и И.Пинье для своего предпринимательского проекта. 

Тема 3: Провести маркетинговое исследование по любому направлению, 

актуальному для Вашего группового проекта (анализ рынка, поведения потребителя и пр.).  

Тема 4: Выберите подход, на основе которого товар (услуга) будет выводиться на 

рынок. На основе выбранного подхода разработайте план выведения товара (услуги) на 

рынок. Результаты представить в виде графика Ганта, в котором отображены Ваши 

действия во времени. 

Тема 5: Экономика предпринимательского проекта и привлечение инвестиций 

Составьте смету затрат на запуск Вашего предпринимательского проекта или его 

функционирования в течении определенного периода. Рассчитайте точку безубыточности 

(порог рентабельности) в количественном или стоимостном выражении. Создайте 

финансовую модель Вашего предпринимательского 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 занятиях с учетом темы занятия выполняется презентация 

выполненных заданий в рамках групповых предпринимательских проектов, консультации 

преподавателя по совершенствованию содержания, а так же проверка правильности 

выполненных заданий . 

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, а так же выполнение заданий по темам в рамках 

индивидуальных и групповых предпринимательских проектов для последующей защиты и 

консультирования по вопросам проекта. 

 

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: Инновационное 

развитие и формирование 

команды для 

предпринимательства. 

УК-6 тест 

Тема 2: Бизнес-идея, бизнес-

модель, бизнес-план.  

УК-6 тест 

Тема 3: Маркетинг и оценка 

рынка. 

УК-6 тест 

Тема 4: Создание товара и его 

выведение на рынок. 

УК-6 тест 

Тема 5: Экономика 

предпринимательского проекта 

и привлечение инвестиций. 

УК-6 тест 

 

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

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

контроля 
 

Тестовые задания 

Целью тестирования 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. 

Тема 1. Инновационное развитие и формирование команды для 

предпринимательства. 

Тест 

Текст вопроса Варианты ответов 

Коммерциализация чего-то нового 

это: 
новшество 

инновация 
 

Выберите, что Йозеф Шумпеттер 

относил к инновациям: 
Открытие нового, ранее неизвестного 

обществу явления 

Внедрение новых методов производства (на 

основе научных открытий, новый способ 

коммерческого использования) 

Реализация изменений в организации отрасли 

То, чем раньше не занимался никто 
 

К моделям инновационного 

процесса относят: 
«технологического толчка» (push-модель) 

«научные исследования - прикладные 

разработки – инновации - внедрение передовых 

технологий» 



 

 

Текст вопроса Варианты ответов 

«давления государственных стимулов» (guv-

модель) 

«давления рыночного спроса» (pull-модель) 
 

К видам предпринимателей 

относят: 
предприниматели-инноваторы» 

предприниматели-консерваторы 

предприниматели-последователи 
 

Предпринимательский доход 

бывает: 
Инновационный доход» 

Нормальная прибыль 

Экономическая прибыль 
 

Предприятия в которых от 16 до 

100 человек сотрудников и до 800 

млн. руб., годовой оборот, в РФ 

относят к числу: 

Крупным 

Средним 

Малым 

Микро 
 

Предприятия в которых от 1 до 15 

человек сотрудников и до 120 млн. 

руб., годовой оборот, в РФ относят 

к числу: 

Крупным 

Средним 

Малым 

Микро 
 

К организационно-правовым 

формам предпринимательства в РФ 

не относится: 

Общество с ограниченной ответственностью 

Самозанятый 

Акционерное общество 

Товарищество 
 

К видам предпринимательства по 

форме собственности относится: 
Производственное 

Коммерческое 

Консультационное 

Частное 

Финансово-кредитное 

Муниципальное 
 

К видам предпринимательства по 

сфере деятельности относится: 
Производственное 

Коммерческое 

Консультационное 

Частное 

Финансово-кредитное 

Муниципальное 
 

 

Тема 2. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. 

Тест 

Текст вопроса Варианты ответов 

К методам генерирования бизнес-

идей не относится: 
«Мозговой штурм» 

Синектика 

6 шагов 

Ментальная карта 
 

Бизнес-модель не отвечает на 

вопросы: 
Кто наши потребители?  

Насколько много конкурентов? 

Какие продукты/услуги мы предоставляем 

нашим потребителям?  



 

 

Текст вопроса Варианты ответов 

Что нас отличает от конкурентов?  

Есть ли система государственного 

регулирования? 

Каким образом мы генерируем прибыль? 
 

Составляющими (элементами) 

бизнес-модели являются: 
Ценностное предложение 

Формула прибыли 

Ключевые ресурсы  

Ключевые партнеры 

Ключевые процессы 

Маркетинговые посредники 
 

Целевой потребитель описывается в 

каком разделе бизнес-модели: 
Ценностное предложение 

Формула прибыли 

Ключевые ресурсы  

Ключевые партнеры 

Ключевые процессы 

Маркетинговые посредники 
 

Менеджмент и маркетинг 

описывается в каком разделе 

бизнес-модели: 

Ценностное предложение 

Формула прибыли 

Ключевые ресурсы  

Ключевые партнеры 

Ключевые процессы 

Маркетинговые посредники 
 

Что не относится к частям 

ценностного предложения клиенту: 
Потребности 

Боли 

Преимущества 

Риски 
 

Графическое построение канвы 

ценностного предложения не 

учитывает: 

Элементы товара 

Элементы сервиса товара 

Доли важности элементов товара 

Уровень элементов товара 

Прогноз спроса на товар 
 

Негативные эмоции, 

нежелательные расходы, 

ситуации и риски, которые 

возникают или могли возникать 

раньше у потребителя, относятся к 

какому разделу построения канвы 

ценностного предложения? 

Потребности 

Боли 

Преимущества 

Риски 
 

Ответы на вопросы «Что  наши 

целевые потребители стараются 

сделать?», «Какие задачи они 

пытаются выполнить?», относятся к 

какому разделу построения канвы 

ценностного предложения? 

Потребности 

Боли 

Преимущества 

Риски 
 

Ответы на вопрос «Был бы приятно 

удивлен, получить какие 

социальные выгоды наш клиент?» 

относятся к какому разделу 

Потребности 

Боли 

Преимущества 

Риски 
 



 

 

Текст вопроса Варианты ответов 

построения канвы ценностного 

предложения? 

 

Тема 3. Маркетинг и оценка рынка. 

Тест 

Текст вопроса Варианты ответов 

Что НЕ относится к методам сбора 

качественных данных? 
Опрос 

Глубинное интервью 

Анализ протокола 

Фокус-группа 
 

Что относится к параметрам 

привлекательности сегмента? 
Рентабельность работы  

Внешний вид 

Ценность 

Доходность 
 

Классический комплекс маркетинга 

включает составляющие: 
Сбор информации 

Продукт 

Канал дистрибуции 

Ресурсы 
 

 

Тема 4. Создание товара и его выведение на рынок. 

Тест 

Текст вопроса Варианты ответов 

К этапам жизненного цикла 

товара не относят этап: 
Максимальных продаж 

Разработка 

Зрелость 

Выведение 

Упадок 
 

К видам кривой жизненного 

цикла товара относят: 
Следование 

Традиционный 

Мода 

Классический 

Циклический 
 

На каком этапе жизненного 

цикла товара кривая продаж 

опережает кривую выручки и 

прибыли 

Зрелость 

Упадок 

Выведение 

Разработка 

Максимальных продаж 
 

К методам разработки товара 

относят: 
Метод «Водопада» 

«Мозговой штурм» 

«Исследование клиентов» 

«Экстраполяции» 

«Гибкая разработка» 
 



 

 

Текст вопроса Варианты ответов 

Этап «Создание версии 

продукта» присущ такому 

методу разработки товара как: 

Нет правильного ответа 

«Экстраполяции» 

«Мозговой штурм» 

«Исследование клиентов» 

«Гибкая разработка» 

Метод «Водопада» 

Присущ всем методам в 
 

 

Тема 5. Экономика предпринимательского проекта и привлечение инвестиций.. 

Тест 

Текст вопроса Варианты ответов 

Оптимальными источниками 

финансирования инновационной 

компании с точки зрения 

доступности на стадии создания 

являются: 

Фондовые рынки. 

Бизнес-ангелы. 

Венчурные фонды. 

Личные сбережения. 
 

Венчурное финансирование 

относится к: 
Собственным финансовым средствам. 

Привлеченным финансовым средствам. 

Заемным финансовым средствам. 

Внутренним финансовым средствам.  
 

Что из перечисленного не является 

особенностью бизнес-ангельского 

финансирования инновационной 

деятельности? 

Вера в команду и идею. 

Предоставление денежных средств на 

безвозмездной основе. 

Требование доли в собственности компании. 

Использование собственных средств 

инвестора. 
 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Вопросы к зачету: 
1. Отличительные черты «бизнеса» и «предпринимательства». 

2. Концепция предпринимательства.  

3. Законодательная основа предпринимательства. 

4. Сущность и принципы предпринимательства. 

5. Место предпринимательства в рыночной экономике. 

6. Основные этапы организации предпринимательства. 

7. Личностные качества предпринимателя. Необходимые и отрицательные качества. 

8. Отношения с партнерами и клиентами в предпринимательстве с хозяйствующими 

субъектами. 

9. Порядки создания предпринимательских структур. 

10. Модель выбора организационной правовой формы предпринимательства. 

11. Основные этапы организации предпринимательства. 

12. Планирование предпринимательской деятельности. 

13. Сущность и знания бизнес-планирования. Основные разделы бизнес-плана. 

14. Оценка риска и страхование в предпринимательстве. Виды рисков. 

15. Финансовый план. Стратегия финансирования. 

16. Предпринимательская концепция маркетинга. 

17. Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства. 



 

 

18. Организация собственного дела. 

19. Основные организационно-правовые формы предпринимательства. 

20. Культура предпринимательства. 

21. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Методы оценки: метод 

прямого счета, аналитический метод. 

22. Обеспечение успеха предпринимательства. 

23. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

24. Сущность инновационного предпринимательства. Его основные виды. 

25. Раскройте сущность инноваций. Основные свойства инноваций. 

26. Понятия инновационного процесса, две фазы инновационного процесса и их 

характеристика. Модели инновационного процесса.  

27. Базисные, улучшающие и псевдоинновации. Понятие технологических укладов. 

28. Чем команда отличается от малой группы? 

29. Какие изменения происходят с командой на протяжении жизненного цикла 

проекта? 

30. Содержание и сущность процесса генерирования идей. 

31. Понятие бизнес-модели: подходы, авторы. 

32. Типовая структура бизнес-плана. Виды планов. 

33. В чем основная причина для проведения маркетинговых исследований? 

34. Каковы основные требования к маркетинговой информации, получаемой в 

исследованиях? 

35. В чем специфика маркетинговых исследований для высокотехнологичных 

стартапов? 

36. Что в себя включает классический комплекс маркетинга (маркетинг-микс)? 

37. Опишите жизненный цикл продукта в традиционном представлении; в методе 

водопада; в гибком методе разработки. Оцените их основные преимущества и 

недостатки. 

38. Перечислите девять уровней готовности технологии и кратко опишите каждый 

уровень. 

39. Этапы развития потребности, формы и стадии.  

40. Внутренние и внутренние барьеры на пути удовлетворения потребности.  

41. Модель потребности на основе подхода Шета, Ньюмана и Гросса.  

42. Модель потребительского поведения. Этапы. Описание. Способы воздействия на 

потребителей на различных стадиях. 

43. Внешние и внутренние детерминанты поведения потребителей. 

44. Как соотносятся понятия «интеллектуальная собственность» и «нематериальные 

активы»? 

45. Перечислите основные источники правового регулирования интеллектуальной 

собственности, действующие в России. 

46. Перечислите основные виды интеллектуальной собственности по российскому 

законодательству. 

47. Как соотносятся понятия «трансфер технологий», «коммерциализация разработки» 

и «лицензирование»? 

48. Назовите три ключевых типа цены лицензии, поясните, в чем заключается суть 

каждого из них. 

49. Раскройте смысл следующих понятий: стартап, экономичный (бережливый) 

стартап (Lean Startup), модель SPACE, HADI-цикл, бизнес-мо-дель, разворот 

(пивот), малое инновационное предприятие, «долина смерти». 

50. Опишите основные отличия стартапа от «традиционного» бизнеса, методики и 

путь развития. 

51. Что такое модель SPACE? Опишите шаблон, описание, характеристики «орбит», 

примеры применения. 



 

 

52. Что такое малое инновационное предприятие: определение, преимущества и 

недостатки, этапы создания? 

53. Каковы три сценария коммерциализации разработок и компетенций? 

54. Какие инструменты финансирования характерны для каждой стадии 

инновационного цикла? 

55. Краудфандинг как инструмент финансирования. 

56. Особенности финансирования инновационных проектов бизнес-ангелами и 

венчурными инвесторами. 

57. Проведите сравнительную характеристику грантов и субсидий, выделите общие 

черты, различия между этими видами финансовых инструментов. 

58. Основные принципы оценки эффективности инновационных проектов. 

59. Характеристика видов денежных потоков проекта. Понятие нормы дисконта. 

60. Что есть риск инновационного проекта? Основные виды рисков инновационного 

проекта. 

61. Для каких целей осуществляется формирование инновационной среды? Ее задачи и 

структура. 

62. Цели и задачи технопарков (научных парков) России. 

 

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 

(рейтинг

овая 

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 90-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

хорошо  79-89 



 

 

самостоятель

ности и 

инициативы  

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 68-78 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

67 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
 

Основная учебная литература  

 

1. Забродская Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий 

: учебник / Н. Г. Забродская. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - ISBN 

978-5-9558-0367-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000225 

2. Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. 

— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 296 с. - ISBN 978-5-9558-0270-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222076 

3. Иванов Г. Г. Коммерческая деятельность : учебник / Г.Г. Иванов, Е.С. Холин. - М. : ИД 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 384 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0498-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043393 

4. Линц К. Радикальное изменение бизнес-модели: адаптация и выживание в 

конкурентной среде / Карстен Линц, Гюнтер Мюллер-Стивенс, Александр Циммерман ; пер. с 

англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 311 с. - ISBN 978-5-96142-170-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078433 

 

Дополнительная учебная литература  

 

1. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора/ 

Александр Остервальдер и Ив Пинье в соавторстве с армией из 470 практиков из 45 стран 

мира; [пер. с англ. М. Кульнева]. - [4-е изд.]. - Москва: Альпина Паблишер, 2014.  

2. Теория и практика предпринимательской деятельности: учебник/ А. Г. 

Дементьева, М. И. Соколова, О. М. Хотяшева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России. - Москва: Магистр, 2017.  

3. Промышленные технологии и инновации: учеб. для бакалавров/ А. Д. 

Зарецкий, Т. Е. Иванова. - Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2014.  

4. Разработка бизнес-плана проекта: учеб. пособие для бакалавров вузов/ Т. С. 

Бронникова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 213, [2] с.: ил, табл.. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 208-210 (42 назв.). - Часть тем 

представлена на www.znanium.com.  

5. Стратегии продвижения товаров/ Ю. А. Захарова. - 2-е изд.. - Москва: Дашков 

и К°, 2015.  

6. Управление инновационными проектами: учеб. пособие для вузов/ [В. Л. 

Попов [и др.]. ; под ред. проф. В.Л. Попова. - Москва: Инфра-М, 2015.  

7. Экономика инновационного развития / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Фак. гос. упр.; ред.: М. В. Кудина, М. А. Сажина. - Москва: ФОРУМ; Москва: ИНФРА-М, 

2014.. 

https://znanium.com/catalog/product/1043393


 

 

8. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга 

стратега и новатора. — М.: Альпина Паблишер, 2016. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 

 ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (http://ibooks.ru/). 

 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)/ 

 Время открытых инноваций 

https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation?language=ru 

 Л.М. Борисова, Е.А. Таран, Е.А. Титенко Инновационное предпринимательство 

 https://portal.tpu.ru/SHARED/b/BORISOVA/Ucheba/Tab3/UP_IP.pdf 

 ИнновацИонное предпрИнИмательство Учебник и практикУм для ВУЗОВ Под 

редакцией В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк https://static.my-

shop.ru/product/pdf/373/3725839.pdf 

 Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139192/ 

 Самозанятость - налог на профессиональный доход https://npd.nalog.ru 

 Нормативно-правовые акты Калининградской обл. https://gov39.ru/vlast/npa 

 Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. Основы предпринимательской 

деятельности https://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf 

 Макарченко М.А. Теория организации и организационное поведение: учебное 

пособие для бакалавров. — СПб.: СПбГУНиПТ, 2008. [Электронный ресурс]. 

«Команда». URL: https://www.youtube. com/watch?v=6wTqAssKEwk 

 Как самая простая идея может стать бизнесом? Примеры топовых бизнесидей с 

минимальными вложениями: https://www.youtube.com/watch?v=uWZnPssWwU 

 Топ-200 новых бизнес идей для малого бизнеса 

https://businessmens.ru/article/novye-biznes-idei 

 Как создать свой бизнес с нуля: практическое руководство 

https://biznesprost.com/rukovodstvo/kak-sozdat-svoj-biznes.html 

 Шаблон ценностного предложения https://www.uplab.ru/blog/value-proposition-

template/ 

 Jake Nielson., The Innovator’s Canvas: A Step-by-Step Guide to Business Model 

Innovation. 2015. https://www.ignitionframework.com/the-innovators-canvas-a-step-by-

step-guide-to-business-model-innovation/ 

 Как добиться соответствия продукта рынку с помощью новой канвы 

ценностного предложения https://savepearlharbor.com/?p=183710 

 Бизнес-модель по Остервальдеру. Построение. Примеры. 

http://lednev.pro/blog/osterwalder-business-model 

 Шаблон бизнес-модели Александра Остервальдера и Ива Пинье 

https://smartarchitects.ru/business-model-canvas 

 Примеры и образцы смет. Источник: https://finswin.com/projects/rashody/obrazec-

smety.html 

 Примеры бизнес-планов https://bbf.ru/magazine/4/ 

 Как составить бизнес-план с нуля: полное руководство с примерами. 

https://iklife.ru/biznes/kak-sostavit-biznes-plan-obrazec-s-raschetami.html 

http://нэб.рф/
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
http://www.iprbookshop.ru/)/
https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation?language=ru
https://portal.tpu.ru/SHARED/b/BORISOVA/Ucheba/Tab3/UP_IP.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/373/3725839.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/373/3725839.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139192/
https://npd.nalog.ru/
https://gov39.ru/vlast/npa
https://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf
https://businessmens.ru/article/novye-biznes-idei
https://biznesprost.com/rukovodstvo/kak-sozdat-svoj-biznes.html
https://www.ignitionframework.com/the-innovators-canvas-a-step-by-step-guide-to-business-model-innovation/
https://www.ignitionframework.com/the-innovators-canvas-a-step-by-step-guide-to-business-model-innovation/
https://savepearlharbor.com/?p=183710
https://smartarchitects.ru/business-model-canvas
https://finswin.com/projects/rashody/obrazec-smety.html
https://finswin.com/projects/rashody/obrazec-smety.html
https://bbf.ru/magazine/4/
https://iklife.ru/biznes/kak-sostavit-biznes-plan-obrazec-s-raschetami.html


 

 

 Как составить бизнес-план — образец с расчетами, структура и содержание 

бизнес-плана + готовые примеры https://richpro.ru/biznes/kak-sostavit-biznes-plan-

obrazec-s-raschetami-gotovye-primery.html 

 Скороходов В., Сверчков С. PAM, TAM, SAM, SOM, или Часть технологии 

очарования серьезного Инвестора [Электронный ресурс]. URL: http://biz-

insight.com.ua/stati/metodologicheskie/ pam-tam-sam-som-ili-chast-texnologii-

ocharovaniya-seryoznogoinvestora 

  Колик А. Особенности продаж инновационных продуктов // Управление сбытом. 

№ 1. 2010. (цит. по: [Электронный ресурс]. URL: http://www.trn.ua/articles/1343/). 

 Краткое пособие для продукт-менеджеров: 59 принципов разработки новых 

продуктов. https://vc.ru/marketing/51495-kratkoe-posobie-dlya-produkt-menedzherov-

59-principov-razrabotki-novyh-produktov-ot-humatheq 

 Методы создания новых товаров. https://lektsia.com/4x9df4.html 

 Стив Бланк. Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов.  

 АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР. Москва 2014. https://iknigi.net/avtor-stiv-blank/84673-

chetyre-shaga-k-ozareniyu-strategii-sozdaniya-uspeshnyh-startapov-stiv-blank/read/page-

6.html 

 Развитие потребителей – это не развитие продукта. https://mydocx.ru/10-

79262.html 

  Т. Н. Жукова Вовлечение потребителей в цепочку создания ценности как 

инструмент управления инновационными процессами на предприятии/ 

https://discourse.etu.ru/assets/files/zhukova-t.n(2).pdf 

 Энциклопедия по экономике. Моделирование поведения потребителей. 

https://economy-ru.info/info/131304/ 

  Мировой опыт моделирования потребительского поведения 

https://www.marketing.spb.ru/lib-research/world_model_exp.htm 

 Маркетинг: конспект лекций. Модель покупательского поведения. 

https://marketing.wikireading.ru/17215 

 Приоритет потребителя. http://www.e-

biblio.ru/book/bib/07_marketing/MarketingBK/Marketing/126.1.3.html 

 Моделирование потребительского / покупательского поведения 

 https://pravo.studio/osnovyi-marketinga/modelirovanie-potrebitelskogo-

pokupatelskogo.html 

 Интеллектуальная собственность для бизнеса. — Всемирная организация 

интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: 

www.wipo.int/sme/ru/ ip_business/  

 Васюхин О.В., Павлова Е.А. Экономическая оценка инвестиций: учебное 

пособие. — СПб: СПб НИУ ИТМО, 2013. — 264 с. (с. 31–32) [Электронный 

ресурс]. URL: http://books.ifmo.ru/file/pdf/1473.pdf 

  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Перечень программного обеспечения 

 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 Microsoft Teams; 

https://richpro.ru/biznes/kak-sostavit-biznes-plan-obrazec-s-raschetami-gotovye-primery.html
https://richpro.ru/biznes/kak-sostavit-biznes-plan-obrazec-s-raschetami-gotovye-primery.html
https://vc.ru/marketing/51495-kratkoe-posobie-dlya-produkt-menedzherov-59-principov-razrabotki-novyh-produktov-ot-humatheq
https://vc.ru/marketing/51495-kratkoe-posobie-dlya-produkt-menedzherov-59-principov-razrabotki-novyh-produktov-ot-humatheq
https://lektsia.com/4x9df4.html
https://iknigi.net/avtor-stiv-blank/84673-chetyre-shaga-k-ozareniyu-strategii-sozdaniya-uspeshnyh-startapov-stiv-blank/read/page-6.html
https://iknigi.net/avtor-stiv-blank/84673-chetyre-shaga-k-ozareniyu-strategii-sozdaniya-uspeshnyh-startapov-stiv-blank/read/page-6.html
https://iknigi.net/avtor-stiv-blank/84673-chetyre-shaga-k-ozareniyu-strategii-sozdaniya-uspeshnyh-startapov-stiv-blank/read/page-6.html
https://mydocx.ru/10-79262.html
https://mydocx.ru/10-79262.html
https://discourse.etu.ru/assets/files/zhukova-t.n(2).pdf
https://economy-ru.info/info/131304/
https://www.marketing.spb.ru/lib-research/world_model_exp.htm
https://marketing.wikireading.ru/17215
http://www.e-biblio.ru/book/bib/07_marketing/MarketingBK/Marketing/126.1.3.html
http://www.e-biblio.ru/book/bib/07_marketing/MarketingBK/Marketing/126.1.3.html
https://pravo.studio/osnovyi-marketinga/modelirovanie-potrebitelskogo-pokupatelskogo.html
https://pravo.studio/osnovyi-marketinga/modelirovanie-potrebitelskogo-pokupatelskogo.html
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1473.pdf
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.  

 

Перечень информационных справочных систем 
- правовая информационная система «Консультант+» (www.consultant.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. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Модуль педагогический». 

 

Цель дисциплины: создание условий для формирования базовых педагогических 

компетенций студентов непедагогических направлений подготовки, формирование 

понимания значимости профессии педагога для реализации профессиональных и 

личностных устремлений; обучение основам ведения педагогической деятельности, 

умениям проектировать современное образовательное пространство с учетом современных 

образовательных технологий в своей предметной области, основам педагогической 

рефлексии. 

 

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-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития 

Знать:  

- принципы профессиональной этики; 

- роль педагогической деятельности в 

обществе;  

- социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности обучающихся;  

- современные методы и технологии 

обучения. 

Уметь:  

- выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития; 

- применять современные методы и 

технологии обучения в педагогической 

деятельности;  

- быстро находить, анализировать и 

синтезировать необходимую 

информацию в различных областях 

знаний;  

- осуществлять рефлексию своей 

педагогической деятельности в 

реальных условиях современной 

школы.  

Владеть:  

- навыками тайм-менеджемента и 

построения траектории саморазвития; 

- способностью анализировать, 

адаптировать и применять опыт 

ведущих педагогов-практиков 

Калининградской области; 

- навыками рефлексии своей 

педагогической деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплина «Модуль педагогический» представляет собой дисциплину по выбору 

части блока дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

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 Психолого-педагогический Введение в педагогическую 

профессию. Психолого-

педагогическое взаимодействие 

участников образовательного 

процесса. Инклюзивное образование в 

современном мире. Преподавание и 

воспитательная работа 

2 Предметный Современные аспекты преподавания 

учебного предмета с практикумом. 

Методика предметного обучения с 

практикумом на базе школ 

г. Калининграда. Педагогическая 

дискуссионная площадка 

(образовательное событие) 

 



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 педагогическую профессию.  

Понятие «педагогика». Этапы развития педагогической науки. Предмет и объект 

педагогики. Функции педагогической науки. Задачи педагогики. Научные методы 

педагогики. 

 

Тема 2: Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса.  

Понятие психолого-педагогического сопровождения. Специфика психолого-

педагогического взаимодействия. Стили психолого-педагогического взаимодействия. 

Демократический стиль взаимодействия с классом. Нормативная регуляция поведения 

школьников. Стратегии поддержки позитивного климата в классе. Стратегии 

кратковременного контроля и пресечения нежелательного поведения учеников в классе. 

Стратегии разрешения проблем 

 

Тема 3: Инклюзивное образование в современном мире. 

Сущность инклюзивного образования в современном образовательном пространстве. 

История становления и развития специального и инклюзивного образования. Модели 

реализации инклюзивного образования в современном мире. Нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования. Понятие и структура специальных образовательных условий. 

Требования ФГОС общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы.  

  

Тема 4: Преподавание и воспитательная работа.  

Понятие воспитания. Его цели, факторы. Цели воспитания, факторы. Основные виды 

воспитательной деятельности. Содержание воспитания.  Воспитание как общественное 

явление. Нормативно-правовые основы воспитательной деятельности в школе.   

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Современные аспекты преподавания учебного предмета с практикумом.  

Вопросы для обсуждения: 

Сайты, которые помогут разработать методические материалы к уроку по учебному 

предмету. Содержание интернет-ресурсов учителей. Содержание компонент, ФГОС ООО 

необходимых для проектирования образовательной программы. Учебный план 

(образовательной программы) образовательной организации. Выбор системы средств 

обучения. 

 

Тема 2: Методика предметного обучения с практикумом на базе школ 

г. Калининграда.  

Вопросы для обсуждения: 

Современные методы и технологии обучения и диагностики в организации урочной и 

внеурочной деятельности в школе. Способы реализации основных тенденций и целей 

образовательной деятельности на современном этапе развития. Способы осуществления 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. Способы организации продуктивного взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений. 



 

Тема 3: Педагогическая дискуссионная площадка (образовательное событие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы совершенствовали свое педагогическое мастерство? 

2. Какими педагогическими технологиями вы овладели? 

3. Реализовали ли вы в своем опыте современные подходы к педагогическому процессу и 

какие? 

4. Проанализируйте собственный опыт работы с учащимися (или их родителями) и 

обобщите его. 

5. Развили ли вы у себя профессионально значимые свойства и качества индивидуальности 

и личности. Какие? 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется с целью формирования 

компетенций (УК-6). Самостоятельная работа осуществляется в виде: изучения 

литературы; эмпирических данных по публикациям и из практики работы педагога; работы 

с лекционным 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 

 

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 

Введение в педагогическую 

профессию.  

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Инклюзивное образование в 

современном мире. 

Преподавание и 

воспитательная работа. 

Современные аспекты 

преподавания учебного 

предмета с практикумом. 

Методика предметного 

обучения с практикумом на 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития 

Дискуссия, выполнение 

кейсов, составление 

плана-конспекта урока, 

презентация проекта  

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контролируемой 

компетенции (или её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

базе школ г. Калининграда. 

Педагогическая 

дискуссионная площадка 

(образовательное событие) 

 

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

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

 

Дискуссия, выполнение кейсов, составление плана-конспекта урока, презентация проекта:  

К теме «Введение в педагогическую профессию» 

Цель: определить понятие педагогики как науки, ее основные функции и задачи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогика как наука, объект и предмет. 

2. История развития педагогики 

3. Основные функции и задачи педагогики. 

4. Взаимосвязь педагогики с другими науками. 

      Задание: 

Дать определения понятиям: педагогика, образование, обучение, дидактика, гармоническое 

развитие, воспитание, воспитательная система, педагогическая деятельность, 

педагогическая теория, практика. 

 

К теме «Психолого-педагогическое взаимодействие субъектов образовательного 

процесса» 

Цель: уметь анализировать психолого-педагогическое взаимодействие с точки 

зрения целесообразности используемых педагогом стратегий и тактик. 

Дискуссия проходит в групповой форме. Студенты делятся на группы, обсуждают 

ситуации из своей школьной жизни и выбирают одну из них для последующего анализа. 

Далее результаты работы групп представляются всем участникам.  

Вопросы для обсуждения: 

1) Насколько типичной является описанная ситуация? 

2) Какой тип стратегий использовал педагог во взаимодействии с классом (с учеником 

/ учениками)? 

3) На какую перспективу (краткосрочную или долгосрочную) ориентированы эти 

стратегии? Докажите. 

4) Поставьте себя на место участников. Что они чувствовали, о чем думали, к чему 

стремились, каковы были их мотивы? 

Как бы вы поступили в этой ситуации?   

Задание:  

1. Что делать, если ребенок нарушает правило? Продемонстрируйте алгоритм 

действий взрослого 

2. Продемонстрируйте технику рефлексивного слушания: выяснение 

3. Продемонстрируйте технику рефлексивного слушания: перефразирование 

4. Продемонстрируйте технику рефлексивного слушания: отражение чувств 

 

К теме «Инклюзивное образование в современном мире» 

Цель: ввести основные понятия инклюзивного образования, изучить нормативно-

правовые и этические основы инклюзивного образования. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Модели обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: сегрегация, 

интеграция, инклюзия. 

2. Сопоставление интеграции и инклюзии. 

3. Основные понятия и категории инклюзивного образования. 

4. Этические основы инклюзивного образования 

5. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в Российской Федерации 

6. ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Профессиональная готовность педагогов к инклюзивному образованию. 

 

      Задания: 

Решите следующие психологические задачи (определить тип нарушенного развития) 

1. У Дэниэла одна любимая игрушка и десятки других, которые для него будто  и 

не существуют. Единственная обожаемая моим сыном игрушка – деревянный Паровозик 

Томас, с физиономией в виде часов с черным ободком и трубой, здорово смахивающей на 

шляпу. Паровозик должен следовать за Дэниэлом повсюду, находясь либо у него во рту, 

либо в руке. Ни в коем случае не в руке Эмили и уж конечно не в раковине, под струей 

воды. Никакие мои уговоры и обещания вымыть игрушку за минутку – меньше чем за 

минутку – на Дэниэла не действовали: он барабанил кулачками по моим бедрам и верещал 

как мартышка, горестно округлив рот. Я протянула руку, чтобы погладить Дэниэла по 

спине, он меня отпихнул. Он не позволял ни прикоснуться к себе, ни обнять, а сам все 

плакал, словно его кто-то чудовищно колотит, словно его пчела ужалила или какая другая 

беда приключилась, еще страшнее. Дети так не делают. Оттолкнувшись головой от моей 

лодыжки, Дэниэл возил лбом по полу, потом дополз до стены и изо всех своих силенок 

тыкался головой в угол комнаты. 

Дэниэл с каждым днем плакал все больше и больше, по любым, самым странным и 

необъяснимым поводам. И я представления не имела – почему. 

Я отошла взглянуть на Дэниэла – и поняла, что его нигде нет. Кошмарная девичья 

поп-группа завывала в самое ухо, не желая умолкать. Я не только слышала этих девиц, но 

и видела, как они танцуют на сцене. В моей голове полным ходом шло светозвуковое шоу. 

Тщетно я затыкала уши пальцами и, прикрыв глаза ладонями, волчком вертелась на месте. 

Точь-в-точь как Дэниэл, когда сильно расстроен. 

– Дэниэл!!! 

Тишина в ответ. Дэниэл никогда не отзывается (отрывок из книги Марти Леймбах 

«Дэниэл молчит»). 

Ответ: РАС 

 

2. Мать Гренуя родила его под столом рыбной лавки, среди рыбных голов. Мать 

обвиняют в детоубийстве и казнят, а новорождённого полиция отдаёт некой кормилице. 

Женщина отказывается ухаживать за ребёнком, потому, что, по её словам, он «не пахнет 

как другие дети» и одержим дьяволом. Затем его отдают в приют мадам Гайяр. Здесь Гренуй 

живёт до восьми лет, дети сторонятся его, к тому же он некрасив. Никто не подозревает о 

том, что он обладает острым обонянием. Единственная радость для него — это изучение 

новых запахов. Однажды на улице он чувствует приятный аромат, он его манит. 

Источником аромата оказывается юная девушка. Гренуй опьянён её ароматом, душит 

девушку, наслаждаясь её запахом, а затем скрывается незамеченным. Его не мучает совесть, 

он находится под властью аромата.  

Гренуй попадает в пещеру и живёт там несколько лет. Он понимает, что сам не 

пахнет и хочет изобрести духи, чтобы люди перестали сторониться его и приняли за 

обычного человека. В городе начинается волна странных убийств, жертвами становятся 

юные девушки. Это Гренуй собирает запахи, обривая своих жертв и обмазывая их жиром 

(отрывок из книги Зюскинд Патрик «Парфюмер. История одного убийцы»). 



Ответ: психопатия 

 

3. Он знал, что быть матерью такого мальчика, как он, это не то что быть матерью 

обыкновенного мальчика. Руки и ноги обыкновенных ребят слушаются их всегда, а Джона 

его руки и ноги слушаются только иногда. И когда мама из-за этого расстраивается, Джону 

обычно становится хуже. Он начинает спотыкаться, ронять вещи, заикаться, и иногда ему 

приходится отчаянно колотить себя кулаками по бокам, чтобы выговорить слово. 

Пора бы им догадаться, что он целый мальчик, но связанный по рукам и ногам. Что 

он — молодой лев в цепях, орел с подрезанными крыльями. Что это они заточили его тело 

в тюрьму (отрывок из книги СаутоллАйвен «Пусть шарик летит»). 

Ответ: ДЦП 

 

4. Наконец малышка закричала, и тогда он перевернул ее и взглянул в крошечное 

лицо. 

Нежную кожицу покрывал сметанный узор родовой смазки, тельце скользило от 

околоплодных вод и остатков крови. У нее были мутные голубые глазки и угольно-черные 

волосы, однако всего этого он почти не заметил, потому что видел совсем другое. 

Безошибочные признаки: вздернутые, словно от смеха, наружные уголки глаз, эпикантус 

век, приплюснутый нос. «Классический случай, — всплыли в мозгу слова профессора, 

произнесенные много лет назад, когда они осматривали точно такого же ребенка. — 

Монголоидные черты. Вам известно, что это значит?» Тогда он послушно перечислил 

симптомы, заученные по книге: пониженный мышечный тонус, замедленный рост и 

умственное развитие, возможные болезни сердца, ранняя смерть. Профессор кивнул и 

приложил стетоскоп к гладкой голой груди новорожденного. «Несчастный малыш. 

Родителям только и остается, что менять подгузники. А лучше пожалеть себя и отдать 

бедняжку в интернат» (отрывок из книги Эдвардс Ким «Дочь хранителя тайны»). 

Ответ: синдром Дауна 

 

5. Дома Сингер без устали разговаривал с Антонапулосом. Руки его вычерчивали 

слова быстрыми жестами, а лицо при этом было крайне оживленное, и зеленовато-серые 

глаза ярко блестели. Своими худыми, сильными руками он рассказывал Антонапулосу обо 

всем, что случилось за день. Антонапулос сидел, лениво развалясь, и смотрел на Сингера. 

Если он и шевелил руками, а это бывало редко, то только для того, чтобы сказать, что ему 

хочется есть, спать или выпить. Эти свои три желания он выражал одними и теми же 

неопределенными неуклюжими движениями (отрывок из книги КарсонМаккалерс «Сердце 

– одинокий охотник»). 

Ответ: глухота 

 

6. Я не люблю, когда люди на меня кричат. Я от этого пугаюсь, потому что они 

могут ударить меня или ко мне притронуться. И я не знал, что мне делать дальше. 

 Потом миссис Ширз снова принялась кричать. Я закрыл уши руками, зажмурил 

глаза и стал клониться вперед, пока не согнулся так, что лоб коснулся травы. Трава была 

холодной и влажной. И мне сразу сделалось лучше. 

Полицейский мужчина сказал: 

— Ну? Что тут приключилось?… 

Я отвернулся от него и снова упал лицом в траву. А потом издал звук, который отец 

называет стенаниями. Этот звук у меня вырывается, когда из внешнего мира приходит 

слишком много информации разом. Так бывает, например, когда я огорчаюсь. Тогда я 

подхожу к радиоприемнику и ставлю его на промежуточный канал между двумя станциями. 

Из него начинает вырываться шипение, которое называется. Если сильно отвернуть 

громкость, то, кроме него, ничего не слышно. И когда я его слушаю, я чувствую себя в 

безопасности… (отрывок из книги Марк Хэддон «Загадочное ночное убийство собаки»). 



Ответ: РАС 

 

К теме «Преподавание и воспитательная работа» 

Цель: обозначить важность организации воспитательной работы, определить ее 

особенности, основные формы и методы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональная компетентность педагога.  

2. Общие характеристики понятий «преподавание» и «воспитательная 

работа» и их отличия. 

3. Формы и методы воспитательной работы. 

4. Критерии эффективности воспитательной работы.  

Задание: 

- составить краткую программу воспитательной работы для 5 класса. 

 

К теме «Современные аспекты преподавания учебного предмета с практикумом» 

Представление практических заданий 

Цель сформировать представления по проектированию контекста педагогической 

деятельности. 

Задание 1. Ниже приведены три определения понятия «образовательная система». Как 

будут различаться стратегии проектирования в зависимости от выбора того или иного 

определения? Что будет приоритетно являться предметом преобразования в каждом из 

вариантов? 

Образовательная система — это совокупность образовательных программ, 

удовлетворяющих запросы определенных групп населения на данной территории и 

обеспечивающих стабильность результатов образовательной деятельности (О. Е. Лебедев). 

Образовательная система — это специально выстраиваемая силами общества и государства 

в соответствии с историческим и социокультурным контекстом система сохранения, 

воспроизводства и развития Человеческого Качества. 

Образовательная система — это специально организованная система, предназначенная 

включить человека в культуру (прошлую, настоящую, будущую), придать эволюции 

культуры безопасный ход, т. е. выработать, сформировать определенную готовность к 

действию, развернуть, наладить механизмы ориентации, адаптации, побуждения, 

коммуникации, продуцирования ценностей в той или иной области (В. Е. Радионов). 

Задание 2. На основе анализа образовательных ресурсов Интернет составить перечень 

сайтов, которые помогут разработать методические материалы к уроку по учебному 

предмету. 

Задание 3. Проанализируйте ФГОС ООО и определите содержание компонент, 

необходимых для проектирования образовательной программы. 

 

Задание 4. Разработайте памятку составителю учебного плана (образовательной 

программы) образовательного учреждения. 

 

Задание 5. Разработайте схему представления результатов выбора системы средств 

обучения. 

 

Задание 6. Вы собираетесь готовить учебный материал для обучения определенному 

учебному действию. Составьте не менее трех «хорошо определенных» целей обучения для 



описания результатов, которых должны достичь обучающиеся с помощью Вашей 

программы. 

Задание 7. Вы собираетесь готовить учебный материал по определенной теме. Составьте 

не менее трех «хорошо определенных» целей обучения для описания результатов, которых 

должны достичь обучающиеся с помощью Вашей программы. 

К теме «Методика предметного обучения с практикумом на базе школ г. Калининграда» 

Составление плана-конспекта урока 

Задание: Разработать план-конспект урока учебного предмета, соответствующего 

направлению подготовки студента, по следующему шаблону: 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет____________________________ 

Урок №____________________________ 

Тема урока: __________________________________________________________________ 

 

Тип урока:  Урок «открытия» нового знания 

Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому способу 

действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счёт включение в неё новых 

элементов. 

Формирование УУД: 

Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация) 

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция) 

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы) 

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, разрешение конфликтов,  управление поведением партнера, умение с 

достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) 

Этап урока Действия 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1. Организационный момент  

(1-2 минуты) 

 

2. Актуализация знаний 

(4-5 минут) 

 

3. Постановка учебной задачи  

(4-5 минут) 

 

4. «Открытие нового знания» 

(построение проекта выхода из 

затруднения) 

(7-8 минут) 

 

5. Первичное закрепление 

(4-5 минут) 

 

   



6. Самостоятельная работа с 

проверкой по эталону. Самоанализ и 

самоконтроль 

(4-5 минут) 

 

7. Включение нового                      

знания в систему знаний и 

повторение 

(7-8 минут) 

 

8. Рефлексия      деятельности 

 

9. (Итог урока 2-3 минуты) 

 

К теме «Педагогическая дискуссионная площадка (образовательное событие)». 

Цель: способствовать саморефлексии студентов в педагогической деятельности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы совершенствовали свое педагогическое мастерство? 

2. Какими педагогическими технологиями вы овладели? 

3. Реализовали ли вы в своем опыте современные подходы к педагогическому 

процессу и какие? 

4. Проанализируйте собственный опыт работы с учащимися (или их родителями) и 

обобщите его. 

5. Развили ли вы у себя профессионально значимые свойства и качества 

индивидуальности и личности. Какие? 

 

Задание: Заполнить таблицу: 

Цели профессиональной деятельности Результат (что сделано, 

конкретные достижения) 

Совершенствовать свое педагогическое мастерство  

Овладеть конкретной педагогической технологией  

Добиться высоких результатов в обучении  

Реализовать в своем опыте современные подходы к 

педагогическому процессу 

 

Добиться признания своих коллег  

Проанализировать собственный опыт работы с 

учащимися (или их родителями) и обобщить его 

 

Развивать у себя профессионально значимые свойства 

и качества индивидуальности и личности. 

 

 

Презентация проектов (групповых/индивидуальных) 

Продукт коллективной работы студентов на практическом занятии. Тематика работ 

выдается на занятии, выбор темы осуществляется студентом (группой) самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. Задания оцениваются 

непосредственно на занятии. 



 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Определение понятия «педагогика». 

2. Этапы развития педагогической науки. 

3. Предмет и объект педагогики. 

4. Функции педагогической науки.  

5. Задачи педагогики. 

6. Научные методы педагогики. 

7. Сущность инклюзивного образования в современном образовательном 

пространстве.  

8. История становления и развития специального и инклюзивного образования.  

9. Модели реализации инклюзивного образования в современном мире.  

10. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования.  

11. Понятие и структура специальных образовательных условий.  

12. Требования ФГОС общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы.  

13. Понятие воспитания. Его цели, факторы. 

14. Цели воспитания, факторы. 

15. Основные виды воспитательной деятельности.  

16. Содержание воспитания 

17. Воспитание как общественное явление 

18. Нормативно-правовые основы воспитательной деятельности в школе.   

19. Понятие психолого-педагогического сопровождения. 

20. Специфика психолого-педагогического взаимодействия.  

21. Стили психолого-педагогического взаимодействия.  

22. Демократический стиль взаимодействия с классом.  

23. Нормативная регуляция поведения школьников.  

24. Стратегии поддержки позитивного климата в классе.  

25. Стратегии кратковременного контроля и пресечения нежелательного поведения 

учеников в классе 

26. Стратегии разрешения проблем.  

27. Понятие основная образовательная программа. 

28. Понятие о федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. 

29. Концептуальные положения закона «Об образовании в РФ». 

 

Примерные темы проектов: 

1. Применение средств ИКТ в учебной деятельности на примере цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. Исторический театр в школе. 

3. Создание моделей биологических объектов как способ получения метапредметных 

знаний. «Макет внутренних органов человека». 

4. Практическое применение Математики через реальные задачи. 

5. Повышения качества проведения дистанционных занятий. 

6. Физика в нашей жизни. 

7. Использование социальных сетей в образовательном процессе на примере сети 

«Вконтакте». 

8. Применение нестандартных форм и методов на уроках информатики. 

9. Конструктор ДНК. 

10. Мейоз «Шпаргалка - Демонстратор». 

11. Модель животной клетки. 



12. Палеонтология в Калининградской области. 

13. Демонстрационный материал в кабинете биологии. 

14. Методика обучения истории: трудные вопросы истории России. 

15. Анализ концепции преподавания учебного предмета «История». 

16. Что важнее для урока – технология или творчество учителя? Какой урок ценнее, 

полноценнее, современнее – построенный по сценарию или урок-экспромт? 

17. Общие черты и особенности стандартов (нормативных документов) исторического 

образования в РФ и зарубежных странах. 

18. Судьба письменных работ в изучении истории. 

19. Игра как способ интесификации учебного процесса на уроках английского языка. 

20. Использование MSAccess при обучении информатике. 

21. Использование программы Flowgorithm на уроке информатики для изучения блок-схем 

учениками. 

22. Психологическое здоровье детей (проблемы троллинга, буллинга, безопасности в 

Интернете) 5-7 классы. 

23. Профориентация 7-8 классы: «Твой выбор». 

24. Стресс перед экзаменами 9 и 11 классы. 

25. Школьная успешность. 

26. Советы учеников учителям. 

27. Я в школе (что меня устраивает, что не устраивает в моей школе). 

28. Высокоэффективный класс. Творчество и технологии в процессе обучения. 

29. Проблемы подготовки студентов к преподаванию обществознания на основе 

организации деятельности обучающихся. 

30. Методы преподавания обществознания в 70-80 годах 20 века. 

31. Внеурочная деятельность в школе. 

32. Периодическая система химических элементов. 

33. Введение в органическую химию. 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

хорошо  71-85 



широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

анализировать и 

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. Болотова, А. К. Психология развития и возрастная психология: учебник для вузов 

(Стандарт третьего поколения) / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова. — Санкт-Петербург: 

Питер, 2021. — 512 с. — (Серия «Учебник для вузов»). Имеются экземпляры в отделах ЭБС 

«Znanium» (1) 

2. Педагогика инклюзивного образования: учебник / Т.Г. Богданова, А.А. Гусейнова, Н.М. 

Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

3. Рындак, В.А., Аллагулов, А.М., Челпаченко, Т.В. и др. Педагогика / В.А. Рындак, А.М. 

Аллагулов, Т.В. Челпаченко и др. – Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2020. – 427 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

4. Сапогова, Е. Е. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие / Е.Е. 

Сапогова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 638 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

5. Ходусов, А.Н. Методология профессионального образования/ А.Н. Ходусов. – Москва: 

«НИЦ ИНФРА-М», 2020. -351 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

1. Александрова, Е.А., Асадуллин, Р.М., Бережнова, Е.В. и др.   Методология педагогики/ 

Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова и др. –Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 

2020. -296 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

2. Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 

образования: учебное пособие / С.В. Гайченко. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 83 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

 



3. Капранова, В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие для бакалавриата/ В.А. 

Капранова. –Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2019. – 176 с. Имеются экземпляры в отделах: 

ЭБС «Znanium» (1). 

4. Карнаух, Н. В. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА / Н. В. 

Карнаух. - Текст : электронный // Znanium.com. - 2017. - №1-12. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/850955 (дата обращения: 19.03.2022) 

5. Мишенин, С.Е. Информационно-аналитическая работа/С.Е. Мишенин. - Москва: «НИЦ 

ИНФРА-М», 2020. -384 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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://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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9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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: «Модуль информационно-технологический» 

 

Целью дисциплины является приобретение базовых знаний по вопросам 

программирования web - ресурсов на основе современных web - технологий. 

 

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-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК.6.1. Определяет свои 

личные ресурсы, возможности 

и ограничения для достижения 

поставленной цели. 

 

УК.6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении 

основного и дополнительного 

образования. 

 

УК.6.3. Умеет обобщать и 

транслировать свои 

индивидуальные достижения 

на пути реализации задач 

саморазвития; умеет 

рационально распределять 

временные и информационные 

ресурсы. 

Знать основные принципы разработки 

web - ресурсов. 

Уметь создавать современные web - 

ресурсы. 

Владеть практическими навыками 

программирования web - ресурсов на 

основе современных web - 

технологий 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Модуль информационно-технологический» представляет собой 

дисциплину части, формируемой участниками образовательных отношений 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. 

 

№ Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. Основы HTML5. 

 

Тема 1.1. Основы HTML. Простые теги. 

Изучение основных правил (иерархия, 

порядок, адекватность), общей структуры 

страницы и тегов, типов атрибутов в HTML. 

Какие теги входят в простые теги. Их 

написание на HTML документе и цели 

существования, отображение на веб-

странице. 

Тема 1.2. Сложные теги. Таблица. 

Какие теги входят в сложные теги. Их 

написание на HTML документе и цели 

существования, просмотр структуры, а также 

отображения на веб-странице. Создание 

таблицы на веб-страницах, изучение его 

структуры, а также дополнительных тегов, 

которые входят в таблицу, написание 

атрибутов и просмотр на веб-страницах. 

2 Раздел 2. Основы CSS3. 

 

Тема 2.1. Основы CSS. Обтекание и 

позиция. 

Типы и структуры селекторов. 

Построения таблицы стилей. Использование 

иерархичности в таблице стилей. 

Адекватность написания. Понятия обтекания 

и позиции. Изучение обтеканий слева и 

справа. Рассмотрение на веб-странице, после 

добавления свойств обтеканий. Виды 

позиций и их особенности. Взаимодействия 

позиции с обтеканиями. Особенность 

перемещения блока при позициях: fixed, 

absolute и relative. 

Тема 2.2. Цвет. Background. Градиент. 

Особенности цвета в цифровом 

пространстве. Способы задания их в CSS3. 



Понимание свойства color. Понятие 

background’а. Особенности CSS3 в 

изменениях background'а. Отображение на 

странице. Понятие градиента в HTLM5 и 

CSS3. Виды градиентов. Возможности 

каждого градиента. Просмотр градиентов на 

веб-странице. 

Тема 2.3. Шрифты. Структура тега. 

Способы измерений тегов с помощью 

CSS3. Размер шрифтов, семейство, курсив, 

полужирность, преставление строчных букв. 

Изменения текста с помощью оформления 

(подчеркивания, зачеркивания и 

надчеркивания), абзацный отступ, регистра, 

теней и горизонтального выравнивания. 

Структуры тегов. Особенности элементов 

структуры тегов, и их написания в CSS3. 

Дополнительные свойства для 

преобразования структуры тегов.  

Тема 2.4. Overflow. Display. 

Псевдоэлементы. 

Изучение свойств overflow. Виды 

значений display. Значения display тегов по 

умолчанию. Рассмотрения изменения тегов 

при других значений. Определение 

псевдоэлементов. Написание их в таблице 

стилей. Особенности каждого 

псевдоэлемента.  

3 Раздел 3. Теги, связанные с 

поисковые системами и 

скриптами. Псевдоклассы. 

 

Тема 3.1. Исполняемые теги. 

Псевдоклассы. 

Теги входящие в исполняемые теги. 

Зависимость от значений атрибута type в теге 

input. Атрибуты тегов a, textarea, canvas, 

select, input. Определение псевдоклассов. 

Написание их в таблице стилей. 

Особенности основных псевдоклассов. 

Тема 3.2. Теги контейнера head. 

Понятие тегов, написанных в 

контейнере head. Взаимодействия их с 

поисковыми системами. Рассмотрение 

атрибутов тегов и их значения. 

 

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. Основы HTML. Простые теги. 

Тема 2. Сложные теги. Таблица. 



Тема 3. Основы CSS. Обтекание и позиция. 

Тема 4. Цвет. Background. Градиент. 

Тема 5. Шрифты. Структура тега. 

Тема 6. Overflow. Display. Псевдоэлементы. 

Тема 7. Исполняемые теги. Псевдоклассы. 

Тема 8. Теги контейнера head. 
 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

1. Построение HTML документа с помощью простых тегов. 

2. Построение HTML документа с помощью сложных тегов. 

3. Верстка веб-страницы с помощью свойств обтеканий и позиций. 

4. Построение блоков с перекрашиванием цвета текста с помощью таблицы стилей, создание 

градиентов. 

5. Преобразование текста и построение фиксированных размеров блоков. 

6. Добавление ползунков и псевдоэлементов. Изменения показа тега на веб-странице. 

7. Верстка веб-сайта с тремя веб-страницами. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

1.    Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по пройденным темам. 

2. Выполнение домашнего лабораторного задания, предусматривающего 

выполнение задания, выданного на практических занятиях, по изученным 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 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Раздел 1. Основы HTML5. 

 

УК-6 Выполнение лабораторных работ. 

Устный опрос. 

Раздел 2. Основы CSS3. 

 

УК-6 Выполнение лабораторных работ. 

Устный опрос. 

Раздел 3. Теги, связанные с 

поисковые системами и 

скриптами. Псевдоклассы. 

УК-6 Выполнение лабораторных работ. 

Устный опрос. 

 



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

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

 

Примерные вопросы для устного опроса: 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ HTML5. 

Тема 1.1. Основы HTML. Простые теги. 

1. Основные правила построения HTML документа. 

2. Общее построение тегов и атрибутов. 

3. Определение тегов входящие в простые теги. 

Тема 1.2. Сложные теги. Таблица. 
4. Определение тегов входящие в сложные теги. 

5. Атрибуты тегов video, audio, ul, ol. 

6. Общая структура таблицы. 

7. Атрибуты таблицы и его составных тегов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ CSS3. 

Тема 2.1. Основы CSS. Обтекание и позиция. 
1. Общая структура построение таблицы стилей. 

2. Определения селектора и способы задания их. 

3. Смысл значений обтеканий на веб-странице. 

4. Виды позиций. 

5. Функциональность видов позиций. 

6. Правило работы с сдвигами блока. 

Тема 2.2. Цвет. Background. Градиент. 
7. Способы задания цвета через CSS3 

8. Название свойства, изменяющиеся цвет текста. 

9. Способы задания background’а. 

10. Виды градиентов. 

Тема 2.3. Шрифты. Структура тега. 
11. Основные измерения размеров в CSS3. 

12. Способы задания шрифтов. 

13. Структура тегов. 

14. Определения элементов структуры тегов. 

Тема 2.4. Overflow. Display. Псевдоэлементы. 
15. Какое значение лучше использовать в свойствах overflow? 

16. Виды display. 

17. Назвать псевдоэлементы и функциональность. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМАМИ И 

СКРИПТАМИ. ПСЕВДОКЛАССЫ. 

Тема 3.1. Исполняемые теги. Псевдоклассы. 
1. Исполняемые теги. 

2. Типы input. 

3. Объяснение работы nth-child. 

4. Псевдоэементы. 

Тема 3.2. Теги контейнера head. 
5. Теги контейнера head. 

6. Работа description. 

7. Виды значений атрибута target у тега base.  

 

 



Типовые задания для лабораторных работ: 

 

Лабораторная работа №1. Построение HTML документа с помощью простых 

тегов. 

 Разместить на созданном сайте взятое из интернета любое стихотворение 

(указать название и автора произведения в виде заголовков). 

 Указать ссылку на источник. 

 Вставить изображение, подходящее к содержанию стихотворения. 

 Написать информацию об авторе стихотворения в теге fieldset, находящиеся 

в скрывающем теге details с названием. 

  

Лабораторная работа №2. Построение HTML документа с помощью сложных 

тегов. 

Выбрать любую тематику (озаглавьте ее), для которой должны выполняться 

задачи: 

 Написать промаркированный или пронумерованный список с несколькими 

определениями с помощью тройки элементов <dl>, <dt>, <dd>. 

 Показать аудиозапись или видео (атрибут poster обязателен). 

 Создать таблицу с названием, которая имеет не менее трех столбцов. Указать 

название разделов столбцов, выровнять по центру элементы таблицы как по 

вертикали, так и по горизонтали. Толщина рамки таблицы должна равняться 

3. 

  

Лабораторная работа №3. Верстка веб-страницы с помощью свойств обтеканий и 

позиций. 

Создать страницу, в которой нужно: 

 Разместить два блока с фиксированной позицией вверху страницы, при этом 

имея свойство обтекания по правой стороне. 

 Разместить три блока под фиксированными блоками, при этом имея 

обтекание по левой стороне, а еще разместить подвал страницы. 

 Каждый блок и подвал должен содержать какую-нибудь информацию (текст, 

изображение и т.д.) с оглавлением. 

  

Лабораторная работа №4. Построение блоков с перекрашиванием цвета текста с 

помощью таблицы стилей, создание градиентов. 

 Страница должна иметь на фоне узор, который будет олицетворять одну 

целостною картинку через repeat. 

 Разместить четыре блока. 

 Написать текст (первая буква должна обозначаться уникальным цветом), 

озаглавить и поставить изображение об одном любом объекте (цветы, мебель, 

животное и т.д.), для каждого блока свой объект. Придать цвет тексту, 

выражающий основной цвет данного объекта. Фон заданных блоков должны 

быть полупрозрачны (от 0.4 до 0.8) и отчетливо показывать содержание 

текста об объекте. 

 Создать таблицу, состоящую из двух строк и двух столбцов, в котором на 

каждой ячейке будут размещены четыре вида градиента (линейный, 

радиальный, повторный линейный, повторный радиальный), содержащие три 

цвета. 

  

  

  



Лабораторная работа №5. Преобразование текста и построение фиксированных 

размеров блоков. 

Построить сайт следующим способом: 

 Разместить фон на всей странице (использовать свойство cover) 

 Первый блок должен иметь отступ слева в 10px, сам блок должен быть в 

ширину 620px, а высота не более 1020px. 

 Блок второй (ширина: 560px, высота: 560px) должен иметь отступ слева 23px. 

 Все два блока должны обтекать справа и содержать внутренние поля вокруг 

элемента слева и справа равные 12px. 

 Блоки третий (ширина: 500px, высота: 160px), четвертый (ширина: не более 

400px, высота: 800px) должны обтекать слева при этом, имея отступ справа 

равной 32px и сверху равной 5px, а внутренние поля по левой и правой 

стороне равны 20px. 

 Блок пятый (ширина: 900px, высота: 300px) должен располагаться 

горизонтально посередине страницы и отступать сверху на 30px. 

 Все вышеперечисленные блоки должны различаться видами границ 

окрашенными различными цветами равной толщины 4px. Один любой блок 

должен быть округлен. 

 Текст (представлен на следующей странице) должен в каждом блоке не 

выходить за рамки блока. Размер текста, должен охватывать весь блок, 

различаться оформлением в зависимости от блока и повторять все моменты 

текста (использовать только свойства шрифтов). 

 Создать таблицу, которая имеет отступы сверху и снизу по 40px, а слева 

равной 20%, в которой должны указываться наименование (его порядковый 

номер) блока, какой размер шрифта был сделан для охвата всего блока, какое 

было использовано семейство шрифта, какой тип границы блока и в какой 

цвет покрашены границы. Внутренние поля ячеек должны равняться 10px, а 

размеры ячеек равняться 180px на 120px. Границы ячеек должны быть 

неразрывны и размер их должен равняться 5. Выровнять по центру элементы 

таблицы как по вертикали, так и по горизонтали. 

 

Лабораторная работа №6. Добавление ползунков и псевдоэлементов. Изменения 

показа тега на веб-странице. 

 Шрифт всех текстов должен равняться 18pt. 

 У каждого блока и у всей страницы должен быть background. 

 Все кавычки в тексте должны быть прописаны с помощью свойства quotes. 

 Создать два блока отступающие от левого края на 100px, в которых 

содержатся по три блока имеющие свойство inline-block и отступ слева по 

50px, кроме первого. 

 В первом внешнем блоке высотой 300px поставить свойство overflow-y, в нем 

три блока шириной 300px отвечают за тексты (представленные ниже), где 

первая буква должна быть больше в полтора раза всего текста и выделяется 

уникальным цветом с помощью псевдоэлементов. 

 Добавить блочный текст (представленный ниже) после основного с помощью 

псевдоэлементов, каждому из трех блоков и выделить их фоном разного 

цвета. Выделить от основного текста чертой. 

 Второй внешний блок шириной равной 1400px отступает сверху от первого 

внешнего блока на 20px. В данном блоке три внутренних блока должны быть 

высотой и шириной равной 300px и иметь свойство overflow-y, где первая 

строка должна быть выделена уникальным цветом, а размер больше в два 

раза всего текста с помощью псевдоэлементов 



 Добавить блочный текст (представленный ниже) перед основным текстом с 

помощью псевдоэлементов, содержащимся во внутренних блоках, выделить 

его фон цветом и сделать наклонное начертание. 

 При выделении основного текста, текст окрашивается в лайм, а фон 

становится черным с помощью псевдоэлементов. 

 Текст должен содержаться в одном теге <p> и нельзя использовать элемент 

<br>, поэтому нужно прописывать тег <span> и присваивать свойство block. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Определение, основные правила, формат файла HTML. 

2. <!doctype html>, head, body, Структура тега, структура атрибута. 

3. Теги div, p, details, fieldset, h1 (2 – 6). 

4. Функциональность тегов a и img, и их атрибуты. 

5. Тройка тегов dl, dt, dd. Теги ul, ol, и их атрибуты. 

6. Теги video и audio, совместимость форматами медиа-файлов с браузерами, 

атрибуты общие и преимущественные у тега video. 

7. Теги таблиц, общая структура. Работоспособность атрибутов с тегами таблиц. 

8. Определение, общая структура CSS, селекторы, способы связи с HTML 

документом.  

9. Свойство обтекания, значения и запрет обтеканий. 

10. Позиции, значения и сдвиги объекта. 

11. Способы задания значений цветов в CSS3. Цвет текста и полная прозрачность.  

12. Свойства заднего фона объекта и их значения. 

13. Градиенты, виды, и способы их написания. 

14. Единицы измерения в CSS. 

15. Шрифты в CSS. Правило написания, значения. 

16. Регистр, тени, курсив и черта.  

17. Структура тегов. Прокручивание текста при фиксированном блоке. 

18. Свойство display. Какие по умолчанию значения свойства display имеют теги. 

19. Псевдоэлементы. Виды псевдоэлементов. 

20. Теги select, textarea, canvas. 

21. Виды тега inpute. 

22. Псевдоклассы не связанные с выбором тега для придания свойств. 

23. Псевдоклассы связанные с выбором тега для придания свойств. 

24. Теги base, link, script, style, title. 

25. Тег meta. Атрибуты и значения. 

 

 

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. 

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 

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. Цыгулин, А. А. Основы веб-программирования : учебное пособие / А. А. Цыгулин. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2020. - 64 с. - ISBN 978-5-7782-4197-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1866934 (дата обращения: 

08.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Вагин, Д. В. Современные технологии разработки веб-приложений : учебное 

пособие / Д. В. Вагин, Р. В. Петров. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. - 52 с. - 

ISBN 978-5-7782-3939-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1866926 (дата обращения: 08.04.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература 

 



 

1. Хорстманн, К. С. Современный JavaScript для нетерпеливых : практическое пособие / 

Кэй С. Хорстманн ; пер. с англ. А. А. Слинкина. - Москва : ДМК Пресс, 2021. - 288 с. - 

ISBN 978-5-97060-177-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225356 (дата обращения: 23.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке.  

2. Брылева, А. А. Программные средства создания интернет-приложений : учебное 

пособие / А. А. Брылева. - Минск : РИПО, 2019. - 377 с. - ISBN 978-985-503-934-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088292 (дата 

обращения: 23.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Маркарян, Л. В. Инструментальные средства Internet-технологий : лабораторный 

практикум / Л. В. Маркарян. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2018. - 92 с. - 

ISBN 978-5-907061-76-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232369 (дата обращения: 23.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 специализированное ПО (при наличии): Notepade++ (свободное ПО); 

 Веб-браузер Google Chrome (свободное ПО). 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.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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умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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 
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1. Наименование дисциплины (модуля): «Коммуникационный модуль» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) — овладение основами как бытовой, так и деловой 

коммуникации путем совершенствования навыков всех видов речевой деятельности (чтения, 

письма, говорения, слушания). 

 

Задачи изучения дисциплины (модуля):  

 повысить уровень общей культуры и грамотности, уровень гуманитарного 

мышления; 

 усвоить блок теоретических понятий и терминов, необходимых в сфере 

коммуникации; 

 сформировать четкое представление о возможностях и богатстве родного языка, 

которое поможет расширить общегуманитарный кругозор, опирающийся на владение богатым 

коммуникативным, познавательным, и эстетическим потенциалом русского языка.; 

 сформировать умение видеть коммуникативные, логические и речевые ошибки 

и не допускать их в своей речи; 

 научить строить грамотные и эффективные тексты как в письменной, так и в 

устной форме в соответствии с условиями, ситуацией и задачами общения. 

 сформировать у студентов представление об основных знаниях, умений и 

навыков, необходимых специалисту в области коммуникации, для успешной работы по своей 

специальности в сфере делового общения. 

 сформировать основы знаний по теории деловой коммуникации и практических 

навыков по их целенаправленной речевой деятельности как носителей русского языка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Результаты освоения образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-6 УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

саморазвития и управления своим 

временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 
УК-6.2. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

реализации траектории саморазвития 

Знать: основные стратегии 

выстраивания траекторий саморазвития 

Уметь: управлять своим временем и 

выстраивать траекторию саморазвития. 

Владеть: навыками саморазвития  
 

 

3.  Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина «Коммуникационный модуль» представляет собой сквозной модуль для 

разных программ бакалавриата 3 курса. 

 

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, в том числе практической подготовки в рамках 

дисциплины, структурированное по темам 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Основные понятия (категории) и проблемы, 

рассматриваемые в теме 

1 Тема 1. Коммуникативные 

модели. Виды и типы 

коммуникации 

 

Русский язык в начале XXI века: функции языка и 

глобальные коммуникативные формации; норма и 

«не-норма»: динамика языковой правильности. 

Понятие литературного языка.  

Нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты устной и письменной речи. Основные 

единицы общения. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. Роль языковой нормы в становлении и 

функционировании литературного языка. Типы 

норм. Типы словарей. Принципы выделения стилей. 

Взаимодействие стилей. 

2 Тема 2. Человек в мире знаков: 

вербальная и невербальная 

коммуникация. Языковая 

норма 

Моделирование коммуникации: коммуникативные 

модели, коммуникативные ситуации, 

коммуникативные роли. Шумы и барьеры в общении. 

Стратегии и тактики коммуникации. 

3 Тема 3. Психология 

коммуникации 

Характеристики коммуникативной личности (эго-

состояния); психология диалога; коммуникативная 

позиция и коммуникативное равновесие. Теория 

коммуникативных ролей. Треугольник Карпмана. 

4 Тема 4. Культура официально-

деловой речи 

     Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и 

стиль инструктивно-методических документов. 

Языковые нормы делового стиля. Сфера 

функционирования, жанровое разнообразие. Типы 

документов. Языковые формулы официальных 

документов. Реклама в деловой речи. Речевой этикет 

в документе. 

5 Тема 5. Публичное 

выступление. Устная деловая 

коммуникация: средства и 

организация  

Голос, дыхательные гимнастики, 

структурирование текста, работа с аргументами, 

убеждающее выступление, словесная импровизация. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Типы аргументов. Композиция 

выступления. Подготовка речи. Словесное 

оформление публичного выступления. 

Понятливость, информативность и 
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выразительность  публичной речи. Особенности 

устной специально ориентированной коммуникации. 

Условия и формы устной официально-деловой 

коммуникации. Параметры устной коммуникации в 

официально-деловой сфере. Организация типовых 

устных текстов. Этико-лингвистические 

особенности  телефонной коммуникации. Деловое 

совещание: лингвистический аспект. Интервью: 

психолингвистические особенности. Устная 

публичная речь. Презентация. Эффективная 

презентация. приемы работы с текстом, 

мультимедиа и другими средствами популяризации 

информации 

 

6 Тема 6. Этические нормы 

делового общения 

    

Теоретические предпосылки становления этики 

делового общения. Нравственные эталоны и образцы 

поведения руководителя. Деловая этика и её 

специфика. Этические принципы деловой 

коммуникации. Развитие деловой культуры в России 

и за рубежом. Общие черты современного 

российского предпринимательства. Современные 

взгляды на место этики в деловом общении: 

возможное противоречие между этикой и бизнесом. 

Кодекс предпринимательской этики. Основы 

деловой этики. 

Особенности этики делового общения в 

западноевропейской культурной традиции. 

Расширение содержания этики деловых отношений: 

этика бизнеса и социальная ответственность (в 

области здравоохранения, социальной за щиты, 

общественной безопасности, защиты гражданских 

прав, интересов потребителя, защиты среды 

обитания ит. д.). Типология конфликтов. Стадии 

развития конфликта. Понятие конфликта. 

Классификация конфликтов в бизнесе: внутри-

личностные, межличностные, между личностью и 

организацией; горизонтальные, вертикальные, 

смешанные и др. 

 

7 Тема 7. Условия успешности 

общения. Речевое 

взаимодействие 

Успешность коммуникации: коммуникативный 

кодекс, коммуникативные качества речи, 

коммуникативная компетенция. Сложная 

аудитория, «вредные слушатели», цепляющие 

приемы, метасообщение, конгруэнтное сообщение 

(кейсы). Современная интерпретация 

риторического канона. Семиотические предпосылки 

речевого взаимодействия. Базовые стратегии 

интерпретации действительности. 

Взаимодействие в речи как деятельность. 

Манипулятивные процессы. Стратегия как способ 

прогнозирования. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Коммуникативные модели. Виды и типы коммуникации 

Тема 2. Человек в мире знаков: вербальная и невербальная коммуникация. Языковая норма 

Тема 3. Психология коммуникации 

Тема 4. Культура официально-деловой речи 

Тема 5. Публичное выступление. Устная деловая коммуникация: средства и организация 

Тема 6. Этические нормы делового общения 

Тема 7. Условия успешности общения. Речевое взаимодействие 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Коммуникативные модели. Виды и типы коммуникации: 

1.1. Работа с голосом (тон, тембр, резонаторы). 

1.2. Работа над языковыми нормами.  

1.3. Выявление симптомов, символов и знаков в невербальном общении. 

 

Тема 2. Человек в мире знаков: вербальная и невербальная коммуникация. Языковая норма 

2.1. Определение основных моделей 

2.2.Коммуникативное равновесие 

2.3. Определение типов информации 

 

Тема 3. Психология коммуникации 

3.1. Типы восприятия 

3.2. Транзактный анализ 

3.3. Четырехфакторная модель сообщения 

3.4. Виды слушания 

3.5.  Ассертивное принятие критики 

 

Тема 4. Культура официально-деловой речи 

4.1.  Общая характеристика официально-делового стиля: сфера применения, подстили и 

жанры. 

4.2. Языковые и текстовые нормы официально-делового стиля. Языковые формулы 

официальных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи.  

4.3. Типы документов. Язык и стиль распорядительных документов 

 

Тема 5. Публичное выступление. Устная деловая коммуникация: средства и организация 

5.1. Оратор и его аудитория. 

5.2.Подготовка речи: выбор темы, цель речи, основные приемы поиска материала. 

5.3.Композиция публичного выступления. 

5.4.Приемы изложения и объяснения содержания речи. 
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5.5.Аргументация в ораторской речи. 

5.6.Монолог и диалог в публичных выступлениях. 

5.7.Речевые тактики и стратегия общения. 

 

Тема 6. Этические нормы делового общения 

6.1.Этические нормы и этические кодексы 

6.2.Вербальный и невербальные особенности 

6.3.Этические принципы деловой коммуникации в странах Европы, Америки и Азии 

 

Тема 7. Условия успешности общения. Речевое взаимодействие 

7.1. Контакт оратора с аудиторией. 

7.2. Как повысить интерес слушателей к выступлению? 

7.3. Как готовиться к выступлению. 

7.4. Оценка эффективности публичного выступления. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

Выполнение домашнего задания по темам дисциплины, выдаются на практических 

занятиях. 

 

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 указанной компетенции при изучении дисциплины 

являются последовательное изучение содержательно связанных между собой тем учебных 
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занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций. 

 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли

-руемой 

компетен

ции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Текущий 

контроль по 

дисциплине 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежный 

контроль по 

дисциплине 

итоговый 

контроль  

по 

дисципли

не 

Тема 1. 

Коммуникативные 

модели. Виды и 

типы 

коммуникации. 

УК-6 Работа на 

практических 

занятиях 

Подготовка 

хрии 

зачет устно; 

электронно 

(портал БРС) 

Тема 2. Человек в 

мире знаков: 

вербальная и 

невербальная 

коммуникация. 

Языковая норма. 

УК-6 Работа на 

практических 

занятиях 

Собеседовани

е 

зачет устно; 

электронно 

(портал БРС) 

Тема 3. 

Психология 

коммуникации 

 

УК-6 Работа на 

практических 

занятиях 

Проверка 

конспектов, 

круглый стол, 

эссе 

зачет устно; 

электронно 

(портал БРС) 

Тема 4. Культура 

официально-

деловой речи 

 

УК-6 Работа на 

практических 

занятиях 

Активность 

на занятиях. 

Участие во 

фронтально-

коллективной 

и  групповой 

формах 

работы. 

зачет устно; 

электронно 

(портал БРС) 

Тема 5. Этические 

нормы делового 

общения 

 

 

УК-6 Работа на 

практических 

занятиях 

устные 

ответы, 

участие в 

дискуссии, 

письменные 

работы 

зачет устно; 

электронно 

(портал БРС); 

создание 

проекта 

Тема 6. 

Публичное 

выступление. 

Устная деловая 

УК-6 Работа на 

практических 

занятиях 

устные 

ответы, 

участие в 

дискуссии, 

зачет Проектная 

деятельность 



 10 

коммуникация: 

средства и 

организация. 

письменные 

работы 

Тема 7. Условия 

успешности 

общения. Речевое 

взаимодействие. 

УК-6 Работа на 

практических 

занятиях 

устные 

ответы, 

участие в 

дискуссии, 

письменные 

работы 

зачет Проектная 

деятельность 

 

 

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

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

 

Например, 

1. Вот результаты эксперимента. Хорошенькая журналистка останавливала 

мужчин-туристов в центре города, на мосту, брала интервью и невзначай оставляла свой 

телефон. В другом случае она делала то же самое, но на подвесном мостике, перекинутом в 

горах через бурлящей в ущелье поток. После экспериментов ей позвонили, соответственно,  2 

и  8 мужчин. Почему? 

2. Объясните почему именно так рекомендуется поступать при тренировке 

щенков: 

- учить щенка лучше на голодный желудок; 

- когда учат его приходить на зов – стараются уходить (а не приближаться к 

щенку); 

- поощряют щенка только за выполненные действия, а не «за старание», которое 

он прилагает; 

- когда собака начнёт подходить на зов, начинают  чередовать поощрения: то 

кусочек колбасы, то просто поглаживание … 

3. В застойное время на одном из предприятий рабочие выносили детали через 

проходную. Начальник охраны разместился в помещении над проходной с биноклем и 

телефоном – так он сообщал подчинённым обыскать тех рабочих, кто поправлял что-то под 

пальто на подходе к проходной… И почти всегда его указание приносило «улов». На каком 

эффекте были основаны действия начальника? 

4. Дайте комментарий: почему эстрадные исполнители добиваются, чтобы на их 

концертах публика им подпевала, хлопала, раскачивалась и т.п.? 

5. Почему торговцы на восточном базаре стремятся, чтобы покупатель непременно 

взял их товар в руку? 

6. Часто западные продукты, (йогурт, сыр, сырки), расфасованы в упаковки 

объёмом, чуть меньше необходимого для насыщения питающегося. Какую цель ставят 

изготовители продуктов и на каком психофизиологическом эффекте основано решение? 

7. Невский проспект. Художник продаёт картины за 15 руб. Никто не покупает… 

Тогда он вставляет под стекло 100 рублёвую купюру – и указывает цену 115 руб. Картины 

начинают раскупаться. Почему? 

8. Банк в американском штате Канзас подвергся удачному нападению…голого 

грабителя. А крупный магазин в Голландии разграбили ясным днём шесть дам, обнажённых 

до пояса. На что рассчитывали грабители? 

9. В Швейцарских Альпах путника призывают не рвать  цветы. Но призывы эти 

сделаны с учётом национальных стереотипов. Определите, какая надпись выполнена по-

немецки, по-английски и по-французски: «Наслаждайтесь цветами, но не обрывайте их!»; 

«Пожалуйста, не рвите цветы!»; «Цветы не рвать». 
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10. Есть деревенский способ лечения больного зуба: надо просто придти в полночь 

на кладбище и грызть этим зубом свечку на церковной паперти. Проверено: боль проходит. 

Почему? 

11. Как объяснить «закон цирка»: артисту  нельзя уходить с манежа, не выполнив 

неудавшийся с первого раза трюк? 

12. Почему в лондонском метро (а затем и в других городах и странах) таблички 

«НЕТ ВЫХОДА», заменили на «ВЫХОД РЯДОМ»? 

13. Как, с точки зрения учения о доминанте А.А. Ухтомского, объяснить известный 

эффект: когда спешишь в толпе, то буквально» все мешают»? 

14. Донорство – уважаемая во всём мире деятельность. Предложите меры по 

ВОЗВЫШЕНИЮ имиджа доноров в глазах общества, затратив на это минимум 

государственных средств… 

15. Почему даже очень популярный артист должен время от времени кланяться 

публике? 

16. Писатель Д. Хармс говорил: «Телефон у меня простой 32-08. Запомнить легко: 

тридцать два зуба и восемь пальцев». Факт: после этого люди запоминали этот номер хорошо. 

Объясните – почему? 

17. Прокомментируйте, почему срабатывает на прохожих фраза удачливого 

нищего: «Дайте мне 5 рублей, а я Вам 10 …(пауза) спасибо». 

18. В США  законодательно запрещены заверения типа «Наша фирма – лучшая». 

Обходя это ограничение.ю сотрудники крупнейшей компании по прокату автомобилей носят 

значки с надписью, начинающейся так: «Мы в своём бизнесе – вторые …» Что же написано 

на значке дальше? 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. История, современное состояние и перспективы развития официально-делового 

стиля русского языка.  

2. Официально-деловой стиль в системе стилей современного русского литературного 

языка.  

3. Общелитературная норма и стилевое своеобразие деловой речи. Проблема 

канцелярита. Основные жанры служебных документов. Взаимодействие жанра и стиля.  

4. Цифровая информация в текстах служебных документов.  

5. Географические названия; наименования учреждений, предприятий, организаций, 

должностей, документов в текстах служебных документов (проблемы использования 

прописных букв и кавычек).  

6. Порядок слов и строение предложения в текстах служебных документов.  

7. Композиция текста документа. Понятие этикетной рамки.  

8. Логические основы композиции текста документа. Правила деления понятий.  

9. Логические правила дефиниции. Ошибки в определениях.  

10. Логические правила аргументации. Приемы проверки аргументов.  

11. Основные принципы работы редактора. Специфика редактирования текстов 

служебных документов.  

12. Основные принципы возвышения имиджа. 

13. Характерные черты и значение рекламы и антирекламы в процессе 

коммуникативного взаимодействия. 

14. Принцип обратной связи. Организация деятельности приёмных и отделов 

жалоб и обращений граждан. 

15. Функции, задачи и порядок работы пресс-центра. 

16. Виды и типы активного слушания. 

17. Условия успешности общения. Коммуникативные качества речи. 

18. Этические кодексы и способы их восприятия. 
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19. Симптомы, символы и знаки в невербальной коммуникации. 

20. Структура публичного сообщения. Способы работы с «трудной аудиторией». 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержате

льное 

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)  

Повышенный  Творческая 

деятельнос

ть 

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  Применени

е знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, нежели 

по образцу 

с большей 

степени 

самостояте

льности и 

инициатив

ы  

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 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

Репродукти

вная 

деятельнос

ть 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 



 13 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Александров, Д. Н.  Риторика: учеб. пособие для студ. вузов/ Д. Н. 

Александров. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 623 с.  

2. Александров, Д.Н.  Логика. Риторика. Этика: учеб. пособие/ Д. Н. 

Александров. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 165 с.  

3. Александров, Д.Н. Риторика или Русское красноречие: учеб. пособие для 

студ. вузов/ Д. Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 351 с. 

4. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ В. И. Аннушкин. - 5-е изд., стер.. - Москва: Флинта, 2015. –  

5.  Альтшуллер Г.С., Вёрткин И.М., Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческой личности, Минск, «Беларусь», 1994 г. 

6.  Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов – М.: 

ЮНИТИ, 1999. 

7. Берн, Ш. Гендерная психология: пер. с англ./ Ш. Берн ; пер. Л. Царук, пер. М. 

Моисеев, пер. О. Боголюбова, пер. С. Рысев. - 2-е изд.,междунар.. - СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 318 с.: ил.. - (Секреты психологии). - 

Библиогр.:с.306-318. - ISBN 0-07-009182-Х. - ISBN 5-93878-019-5:  

8. Бычков В. В. Эстетика. М.: Акад. Проект: Фонд" Мир", 2011. 

9. Бычков В. В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и 

философия искусства. М.: МБА, 2010. 

10. Бодалев А.А. Личность и общение.- М.: “Педагогика”,2003,- 272 с. 

11. Блэк С., Паблик Рилейшнз. Что это такое?, М., 1990 г. 

12. Чалдини Р., Психология влияния, С-П, «Питер», 1999 г. 

13. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации: Учебник для 

вузов / Под ред проф. Гойхмана. –М.: ИНФРА-М, 1997. 

14. Коноплева, Н. А. Психология делового общения: учеб. пособие : для вузов/ 

15.Коноплева Н. А.; РАО, Моск. психолого-социал. ин-т. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 406. 

16. Лебедева, М. М.  Технология ведения переговоров: учеб. пособие для вузов/ М. 

М. Лебедева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - М.: Аспект Пресс, 

2010. – 190.  [Эл. библ. Система] 

 

Дополнительная литература 

1. Грушин Б.А., Массовое сознание, М., 1997 г. 

2. Дмитриев А. и др. Неформальная политическая коммуникация, М., 1997 г. 

3. Доценко Е.Л., Психология манипуляции, М., 2006 г. 

4. Зверинцев А.Б., Коммуникационный менеджмент, С-П., «Союз», 1997 г. 

5. Лебедева Т., Путь к власти, М., 1995 г. 

6. Лебон Г. Психология масс, С-Пб., 1995г 

7. Макиавели Н., Государь, М. «Планета», 1990. 

8. Пашенцев Е.Н., Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики, М., «Финпресс», 

2000 г. 

9. Панфилова  А.П.  Деловая коммуникация  в  профессиональной 

деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Знание, 2010. 

Barker L.L., Communication, Englewood Cliffs, 1984.Seitel F.P., The Practice of Public 

Relation, N.Y. etc, 1992 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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: «История (история России, всеобщая история)» 
 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний 

об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, 

целостной картины отечественной и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК – индикатор достижения 

компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

людьми информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп.  

Знать важнейшие понятия и 

термины, основные события, явления и 

процессы отечественной и мировой 

истории; ключевые методологические, 

исторические и источниковедческие 

проблемы отечественной истории; 

признаки и характеристики, изучаемых 

в курсе политических, социальных, 

культурных процессов и явлений, 

связанных с отечественной и мировой 

историей;  

Уметь ориентироваться в 

историческом и этнокультурном 

пространстве мировой истории; 

использовать полученные знания для 

формирования собственной 

гражданской позиции и толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  

Владеть навыками ведения 

научной полемики; методами 

критического анализа исторической 

информации. 

 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины «История (история России, всеобщая история)» определяется 

тем, что она создает необходимую теоретическую базу для восприятия студентами 

дисциплин учебного плана. Для усвоения материала учащиеся должны владеть знаниями 

по курсу истории в рамках школьной программы. Преподавание учебной дисциплины 

строится таким образом, чтобы на лекционных занятиях при сочетании систематического 



 

 

и проблемного принципов знакомить студентов с современными концепциями 

тематических блоков дисциплины. На практических занятиях основное время отводится 

изучению источников и анализу литературы. Знания, полученные в результате изучения 

дисциплины «История» могут быть использованы в дальнейшем изучении дисциплин 

«Философия», «Методы научных исследований». 

Помимо аудиторных занятий, предусмотренных расписанием, организуется 

самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины. Она включает в себя 

изучение источников, а также ряда тем по учебной, научной и справочной литературе. 

Формой итогового контроля знаний является зачет или экзамен. 

 

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 также 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. Основы 

методологии 

исторической науки. 

Древнейшие 

цивилизации 

человечества 

Сущность, формы, функции исторического 

знания. Методы и источники изучения истории. 

Понятие и классификация исторического источника. 

Методология и теория исторической науки. 

Понятие истории России и его основные 

элементы (народ, территория, формы социальной 

общности). Связь отечественной истории с всеобщей 

историей. Мировой исторический процесс – единство 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

и многообразие. Методология и теория исторической 

науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории.  

Главные особенности и факторы русского 

исторического процесса (природно-климатический, 

геополитический, религиозный, социальной 

организации). Общие сведения об историографии 

истории России. Ключевые проблемы курса истории 

России. 

Понятие и классификация исторического 

источника. Типы и виды источников. Роль 

вещественных, лингвистических и фольклорных 

источников в изучении истории России.  

Отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное. Теории 

происхождения государства. Проблемы этногенеза и 

роль миграций в становлении народов. Восточный и 

античный типы цивилизационного развития. 

Древнейшие культуры Северной Евразии. Арии. 

Скифы. Древние империи Центральной Азии. 

2. Тема 2. Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

Античное наследие в эпоху Великого переселения 

народов. Варварские королевства. Византийская 

империя. Проблема этногенеза восточных славян. 

Основные этапы становления государственности. 

Рождение варяжской теории, ее сторонники и 

противники. Современное состояние проблемы: 

вопрос о типологии древнерусского общества и 

государства. Общий очерк образования 

Древнерусского государства. Формирование 

государственной территории (племенные княжения и 

их союзы, города, роль международных торговых 

путей). Политические институты Руси: формы 

правления и политическая система; центральные 

институты власти (киевский князь, дума – совет, 

специфика княжьего права). Вопрос о вече в Древней 

Руси. Роль церкви в политической системе Киевской 

Руси.  

Древняя Русь и кочевники. Византийско-

древнерусские связи. Особенности социального строя 

Древней Руси. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. 

Эволюция восточнославянской государственности в 

XI–XII вв. Русь времени правления Владимира 

Святославича. Русь в эпоху Ярослава Мудрого – 

расцвет государства. Законодательная деятельность 

Ярослава, политика просвещения и 

градостроительства. Митрополит Иларион. Владимир 

Мономах. Мстислав Великий. Международное 

положение Руси в начале XII века. Общая 

характеристика политической раздробленности Руси 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

домонгольского времени: сущность, причины и 

периодизация политической раздробленности. 

Основные черты политического и социального 

развития Руси в XII – начале XIII века – борьба за 

Киев в 1132 – 1169 годах. Владимиро-Суздальская, 

Новгородская и Галицко-Волынские земли. Итоги 

политической раздробленности. 

3. Тема 3. Русские земли в 

XII - XV веках и 

европейское 

Средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса 

в Западной Европе, на Востоке, России. 

Производственные отношения, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль 

религии и духовенства в средневековых обществах. 

Дискуссия о феодализме. Социально-политические 

изменения в русских землях в XIII в. 

Образование монгольской империи. Причины и 

направления монгольской экспансии. Социальная 

структура монголов. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Монгольское нашествие на Русь. 

Разорение Рязанской земли. Поход монголов во 

Владимиро-Суздальскую Русь (битва у Коломны, 

взятие Владимира, сражение на реке Сить, «облава»). 

Поход на Новгород. Козельск – «злой город». 

Разорение монголами Юго-Западной Руси. 

Героическая борьба русского народа против 

монгольских завоевателей. Масштабы разорения Руси. 

Иго и дискуссии о его роли в развитии Российского 

государства.  

Образование Золотой Орды и установление ее 

власти над Русью: система выдачи ярлыков, дань, 

повинности и система их сбора, баскаки. 

Антиордынские восстания и карательные рати. 

Политические, экономические и культурные 

последствия монгольского нашествия и 

золотоордынского ига. 

Борьба русского народа за безопасность западных 

границ. Разгром шведских захватчиков на Неве. 

Вторжение ливонских рыцарей в Новгородскую 

землю. Разгром крестоносцев на Чудском озере 

(Ледовое побоище). Александр Невский. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Эпоха 

Возрождения. Великие географические открытия. 

4. Тема 4. Россия в XVI – 

XVII веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

Эпоха Нового времени. Реформация. Первые 

буржуазные революции в Европе. Развитие 

капиталистических отношений. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Абсолютизм в Европе. 

Восточные деспотии.  

Специфика формирования единого российского 

государства. Речь Посполитая. Возвышение Москвы. 

Формирование сословной системы организации 

общества. Характер и предпосылки объединения 

русских земель и княжеств. Борьба за Великое 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

княжение Владимирское. Первые столкновения 

Москвы и Твери. Борьба за митрополичий престол. 

Тверское восстание 1227 года. Причины возвышения 

Москвы: вопрос о «выгоде» географического 

положения, роль внешнеполитических факторов. Роль 

церкви в возвышении Москвы. Иван Калита и 

политика его сыновей.  

Русь и Орда в 60-х – начале 80-х годов. Дмитрий 

Иванович и начало открытой борьбы за свержение 

ордынского ига. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Присоединение к Москве русских земель. 

Социально-экономические, внутриполитические и 

внешнеполитические условия развития единого 

Российского государства. Государственно-

политический строй России в конце XV – начале XVI 

века. Усиление власти московских государей. 

Боярская дума. Государев двор. Зарождение 

приказного управления. Судебник 1497 года. Начало 

оформления крепостного права в 

общегосударственном масштабе. 

Укрепление самодержавия в середине XVI века. 

Иван Грозный. Избранная рада. Складывание 

сословно-представительной монархии. Начало 

Земских соборов. Судебник 1550 года. Губная и 

земская реформы. Военные реформы. Артиллерия. 

Устройство засечных черт и организация станичной 

службы. Церковь и государство в XVI веке. «Стоглав». 

Опричнина. Основные направления внешней 

политики России в XVI веке. Присоединение Казани и 

Астрахани. Ливонская война. 

Политический кризис в России в начале XVII 

столетия. Смута и ее последствия. Земский собор 

1613 года и начало правления Романовых. 

Территория и население страны в XVII веке. 

Первые мануфактуры, их характер. Соборное 

уложение 1649 года. Завершение юридического 

оформления общегосударственной системы 

крепостного права и его значение в дальнейшей 

истории России. Высшие, центральные и местные 

органы управления и власти. Земские соборы. 

Усиление самодержавной власти, начало перехода к 

абсолютизму. Церковная реформа. Патриарх Никон и 

протопоп Аввакум. Раскол, его социальная и 

идеологическая сущность. Причины массовых 

народных выступлений в «бунташном» столетии. 

Медный бунт в Москве. Усиление побегов крестьян, 

рост казачества. Крестьянская война под 

предводительством С.Т. Разина, ее этапы, ход, 

причины поражения и значение. Переяславская рада и 

воссоединение Украины с Россией. Русско-польская 

война 1654 – 1667 годов. Андрусовское перемирие, его 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

решения. Историческое значение воссоединения 

Украины с Россией. 

5. Тема 5. Россия и мир в 

XVIII – XIX веках 

XVIII век в европейской и мировой истории. 

Формирование колониальных империй. 

Первоначальное накопление капитала. 

Мануфактурное производство. Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Идеология Просвещения. Великая Французская 

революция и её влияние на развитие Европы. 

Американская революция и возникновения США. 

Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Личность Петра I, его роль 

в преобразованиях, в дипломатии, развитии военного 

искусства. Реформы Петра I. Превращение России в 

абсолютную монархию. Основание Петербурга и 

строительство Балтийского флота. Северная война и 

ее итоги. Формирование и развитие светской 

культуры, превращение ее в главное направление 

русской культуры.  

Век Екатерины II. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. 

«Просвещенный» абсолютизм в России, его сущность 

и особенности. Социальная политика и 

крепостническое законодательство. Секуляризация 

церковного землевладения, ее цели и значение. 

Реформа Сената. Уложенная комиссия 1767 – 1768 

годов. Создание Вольного экономического общества. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. 

Пугачева. Изменения во внутренней политике 

правительства. «Учреждение о губерниях Российской 

империи». Развитие сословного строя, сословные 

дворянские организации и усиление власти 

дворянства на местах. Жалованная грамота 

дворянству 1785 года. Основные направления 

внешней политики Российской империи во второй 

половине XVIII века. Русско-турецкие войны 1768 – 

1774 годов, 1787 – 1791 годов и их значение. Разделы 

Речи Посполитой. Россия и мир в первой половине 

XIX в. Основные тенденции мирового развития в XIX 

веке. Европейский колониализм. Эпоха 

наполеоновских войн в Европе. Антифранцузские 

коалиции. Формирование национальных государств в 

Европе. Буржуазные революции середины XIX века. 

Секуляризация сознания. Особенности и основные 

этапы экономического развития России. Личность 

Александра I и его ближайшее окружение. Политика 

правительства по крестьянскому вопросу. Реформа 

образования. Преобразование органов центрального 

управления: реформа Сената, создание министерств, 

учреждение Государственного совета. М.М. 

Сперанский, план преобразований и попытки его 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

реализации. Отношение консерваторов к замыслам 

Александра I. Записка Н.М. Карамзина «О древней и 

новой России». Падение Сперанского. Отечественная 

война 1812 года и военные кампании 1813 – 1814 

годов. 

 Декабристы. Личность Николая I. 

Административные преобразования. Централизация и 

режим личной власти императора. Кодификация 

законов. Государственные крестьяне и реформа графа 

П.Д. Киселева. Денежная реформа. Е.Ф. Канкрин. 

Политика в области просвещения и печати. 

Восточный вопрос в 30 – 50-х годах. Крымская война 

1853 – 1856 годов. Условия Парижского мирного 

договора. Причины поражения России и последствия 

войны для нее. 

Эпоха Великих реформ (вторая половина XIX в.) 

Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Общественная мысль и 

особенности общественного движения России XIX в. 

Революционные организации и кружки середины 60-х 

– начала 70-х годов. Народничество 70-х – начала 80-х 

годов. Основные направления в революционном 

народничестве 1870-х годов. Программа «Земли и 

воли». Террористические акты. Цареубийство 1 марта 

1881 года. Гибель «Народной воли» и попытки ее 

восстановления (Г.А. Лопатин, А.И. Ульянов). Рабочее 

движение и первые рабочие организации. Сущность и 

эволюция российского пореформенного либерализма. 

Консервативное направление. М.Н. Катков. К.П. 

Победоносцев. Реформы и реформаторы в России. 

Отмена крепостного права. Реформы в области 

местного самоуправления: земская и городская. 

Состав и характер деятельности земских и городских 

выборных учреждений. Судебная реформа и судебные 

уставы 1864 года. Финансовые реформы: отмена 

откупов, учреждение Государственного банка, закон 

1862 года о порядке составления государственного 

бюджета, изменение налоговой системы. Реформы в 

области народного образования и печати. Цензурные 

правила. Военная реформа. Д.А. Милютин. 

Соотношение буржуазных начал и крепостнических 

пережитков в реформах 60 – 70-х годов. Судьбы 

реформаторов. Русская культура XIX века и ее вклад в 

мировую культуру. 

6. Тема 6. Россия (СССР) и 

мир в первой половине 

XX века 

Роль XX столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация общества. 

Столкновения тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии 

и авторитаризма. Объективная потребность в 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

индустриальной модернизации России. Российские 

реформы в контексте общемирового развития в начале 

века.  

Николай II и его ближайшее окружение. Начало 

правления. Русско-японская война. Революция 1905 – 

1907 годов. Манифест 17 октября 1905 года. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». 

Изменения в государственном строе России после 17 

октября 1905 года. Государственная дума в 

Российской империи. Выборы, состав, деятельность. 

Основные политические партии и их программы.

 Сущность третьеиюньской политической 

системы. Общие направления реформаторской 

деятельности Столыпина.  

 Россия в Первой мировой войне. 

Экономическое и политическое положение России в 

годы войны. Кризис власти. Назревание 

политического кризиса к концу 1916 г. Февральская 

революция 1917 г. Отречение Николая II. Образование 

и состав Петроградского совета. Образование и состав 

Временного правительства. Складывание 

двоевластия. 

Политика Временного правительства. 

Большевики и их ориентация на развитие революции 

в условиях двоевластия. Июль 1917 г. Новый 

политический кризис. Июльская демонстрация и 

введение военного положения в Петрограде. 

Образование второго коалиционного правительства во 

главе с А.Ф. Керенским. Курс большевиков на 

вооруженный захват власти. 

Август 1917 г.: кризис в экономике и политике. 

Мятеж Корнилова. Большевизация Советов. 

Провозглашение Российской республики.  

Первая мировая война. Новая фаза европейского 

капитализма. Версальская система международных 

отношений.  

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. 

Открытие II Всероссийского съезда Советов. 

Создание Советского государства. Учредительное 

собрание и его судьба. Формирование однопартийного 

политического режима. Принятие первой советской 

Конституции. 

Гражданская война и иностранная интервенция. 

Основные этапы и решающие сражения. 

Экономические, социальные, демографические и 

политические последствия войны. Экономическая и 

социальная политика советской власти в годы 

Гражданской войны. Политика военного коммунизма. 

Российская эмиграция.  

Особенности международных отношений в 

межвоенный период. Лига Наций. Альтернативы 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

развития западной цивилизации в 1920 – 1930-х годах.  

Социально-экономическое развитие Советской 

России и СССР в 1920-е голы. X съезд РКП(б) и его 

решения. Промышленное производство в 20-е годы. 

План ГОЭЛРО и его итоги. Особенности развития 

сельского хозяйства. Соотношение экономических и 

командных методов. Причины хлебозаготовительного 

кризиса конца 20-х годов. Культурная жизнь страны в 

1920-е годы.  

Образование СССР. Внешняя политика. Проекты 

создания Советского многонационального 

государства, позиции лидеров (автономизация, 

федерация, конфедерация). И.В. Сталин, В.И. Ленин. 

Всесоюзный съезд Советов. Декларация и Договор об 

образовании Союза ССР. Конституция СССР 1924 г.  

СССР в 1930-е гг. Мировой экономический 

кризис 1929 г. Государственно-монополистический 

капитализм. Приход к власти фашистов в Германии. 

«Новый курс» Рузвельта. Дискуссия о тоталитаризме 

в современной научной литературе.  

Курс на строительство социализма в одной стране 

и его последствия. 1929 год – год «великого 

перелома». Социально-экономические 

преобразования в 30-е годы. Индустриализация в 

СССР. Первый пятилетний план развития народного 

хозяйства. Источники, темпы и методы 

индустриализации. Коллективизация. Курс на 

форсированную коллективизацию. Политика 

сплошной коллективизации и раскулачивание. Итоги 

индустриализации и коллективизации.  

Государственный аппарат. Конституция 1936 г. 

Усиление режима личной власти Сталина. Устранение 

политической оппозиции. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Фашизм и внешняя политика СССР. Война в 

Испании. Конфликт с Японией.  

Вторая мировая война: причины, этапы, итоги. 

СССР в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенного развития: 1941–1953 гг. 

СССР накануне и в начальный период второй 

мировой войны. Великая Отечественная война. 

Нападение фашистской Германии на СССР и начало 

Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». 

Объективные и субъективные трудности первого 

этапа войны. Создание Государственного Комитета 

Обороны (ГКО). Эвакуация населения, материальных 

и культурных ценностей на восток. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Операция «Тайфун» и 

битва за Москву.  

Окружение и разгром немецко-фашистских войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания 

фашистских захватчиков с советской земли зимой 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1943 г. Битва на Курской дуге летом 1943 г. Снятие 

блокады Ленинграда. Операция «Багратион» и 

освобождение Белоруссии. Изгнание немецко-

фашистских войск с территории СССР. Открытие 

второго фронта в Европе. Освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Висло-

Одерская операция советских войск. Берлинская 

операция. Безоговорочная капитуляция Германии. 

Потсдамская конференция, ее решения. 

7. Тема 7. СССР и мир во 

второй половине XX 

века. 

Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, культура, внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Переход к 

мирной жизни. Противоречивость общественной 

жизни страны. Меры по усилению режима личной 

власти Сталина. Политические процессы: 

«Ленинградское дело», «Дело врачей» и их жертвы. 

XIX съезд ВКП(б) и реформа высших партийных 

органов. Советский политический режим в последние 

годы жизни И.В. Сталина. Изменение соотношения 

сил в мире. Создание НАТО. Образование Совета 

экономической взаимопомощи. Корейская война 1950 

– 1953 гг. и СССР. Международные отношения в 

послевоенном мире. Крах колониальной системы. 

Новые международные организации. Трансформация 

капиталистической экономики. Развитие мировой 

экономики в 1945 – 1991 годах.  

Холодная война. Создание социалистического 

лагеря. Создание организации Варшавского договора. 

Достижение военного паритета между СССР и США. 

Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Берлинский, Карибский кризисы и Пражская весна. 

Советский Союз и страны «третьего мира». 

Афганская война. 

Трудности послевоенного переустройства: 

восстановление хозяйства. Ужесточение 

политического режима и идеологического контроля. 

Избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК 

КПСС. «Оттепель». XX съезд КПСС и постановление 

ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий». Реформы и их последствия. Отставка 

Н.С. Хрущева. СССР в середине 60-х – 80-х годах: 

нарастание кризисных явлений. «Номенклатура» и 

«Застой» как явления советской бюрократической 

системы. «Неосталинизм». Попытки осуществления 

политических и экономических реформ. Реформы 

А.Н. Косыгина. Конституция 1977 г. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. Теневая экономика и 

ее роль. Диспропорции в структуре единого 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Советское общество в годы Перестройки: 1985-

1991 гг. 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Приход к власти 

М.С. Горбачева. Перестройка и ее последствия. 

Изменения в государственном механизме СССР. 

Введение института президентской власти.  

Углубление противостояния общесоюзного 

центра и республиканских политических элит. 

Декларации республик о суверенитете. 

Провозглашение суверенитета РСФСР. Формирование 

массовых национальных движений – фронтов. 

Референдум 1991 года о судьбе Союза и позиция 

народа.  Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Попытка государственного переворота 1991 г. 

и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Образование СНГ. 

8. Тема 8. Россия и мир в 

XXI веке 

Многополярный мир в начале XXI века. 

Глобализация мирового, экономического и 

культурного пространства. Роль Российской 

Федерации в современно мировом сообществе. КНР.  

Становление новой российской 

государственности. Обновление Конституции РСФСР. 

Конфликт между президентскими структурами власти 

и Верховным Советом России. Октябрьские события 

1993 г. Ликвидация советской политической системы. 

Выборы в Парламент Российской Федерации. 

Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 года. 

Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Курс на всемерное 

развитие частной собственности. Приватизация. 

Формирование финансово-промышленных групп, 

банковского и промышленного капитала. Социальные 

последствия изменений в экономике страны. 

Социальные конфликты 90-х гг. Избирательные 

кампании в Государственную Думу 1995, 1999 и 2003 

гг. В.В. Путин – второй Президент Российской 

Федерации. Борьба за укрепление вертикали власти. 

События в Чечне. 

Культура в современной России. Поиски новых 

духовных ориентиров. Пропаганда ценностей 

западного либерализма. Положение конфессий в 

России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации. Присоединение РФ 

к программе НАТО «Партнерство во имя мира» и 

принятие ее в Совет Европы. Расширение НАТО и ЕС 

на восток и проблема Калининградской области. 

Проблемы России в международной политике - 

Югославский вопрос, терроризм и наращивание 

военных сил США. 

Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономические отношения в 

начале XXI в. Региональные и глобальные интересы 
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России на современном этапе. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа совпадает с тематикой 

дисциплины в целом. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Содержание темы занятия 

1. Особенности становления 

государственности в России и 

мире 

Социально-экономический и политический строй 

Киевской Руси по материалам Русской Правды 

 - Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси по материалам Русской Правды. 

- Происхождение Русской Правды и введение её в 

научный оборот. 

- Правовые отношения в Древней Руси по материалам 

Русской Правды. 

- Социально-экономические отношения и 

государственный строй Киевской Руси. 

 

2. Русские земли в XII - XV 

веках и европейское 

Средневековье 

Древнерусская и европейская средневековая 

культура. 

Средневековая европейская культура. 

Древнерусская культура в IX – XIII вв. 

- Характер и особенности древнерусской культуры. 

- Материальное производство и художественные 

ремесла.  

- Литература. Живопись. Архитектура.  

- Быт и нравы населения. 

 

3. Россия в XVI – XVII веках в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

Крепостное право на Руси. История 

законодательства. 

1. Начало юридического оформления крепостного 

права в XV-XVI вв.  

А) Судебник 1497 г. (история создания Судебника, 

его структура, авторство, особенности как документа, 

источники, основные нормы и положения) 

Б) Судебник 1550 г. (история создания и принятия 

Судебника, его структура, авторство, особенности 

как документа, источники, основные нормы и 

положения) 

2. Завершение закрепощения крестьян в XVII в. 

«Соборное Уложение» 1649 г. (характеристика 

документа, его структура, авторство) 

3. Судебники и Сборное Уложение как источники 

по истории Российского государства (основные 

преступления и наказания, судопроизводство, 

категории населения, роль в процессе оформления 

крепостного права, понятия «помещик», «Юрьев 



 

 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 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 

день», «бессрочный сыск беглых крестьян», 

«заповедные лета», «урочные лета»). 

4. Россия и мир в XVIII – XIX 

веках 

Петровские реформы и европейская модернизация. 

1. Предпосылки и причины петровских реформ. 

2. Преобразования в области экономики. 

3. Военные реформы. 

4. Реформы органов управления. 

5. Социальная политика. 

6. Преобразования в сфере культуры и быта. 

7. Итоги и значение политики Петра I. 

 

Реформы 1860–1870-х гг. в России. 

1. Отмена крепостного права. 

2. Земская и судебная реформы. 

3. Реформы в армии.  

4. Преобразования в области просвещения 

(образование, цензура).  

 

5. Россия (СССР) и мир в 

первой половине XX века 

Россия в годы Первой мировой войны и революции. 

1. Причины и предпосылки Гражданской войны в 

России. 

2. Формирование Белого движения. 

3. Основные этапы, участники и итоги иностранной 

интервенции. 

4. Основные события и этапы Гражданской войны. 

5. Советско-польская война. 

 

Индустриальная модернизация СССР в конце 1920-х 

– 1930-е годы. 

- Коллективизация: уроки и итоги 

- Индустриализация: цели, ход и итоги 

- Изменения в социальной сфере 

 

6. СССР и мир во второй 

половине XX века 

Холодная война: причины, этапы, итоги. 

1. Предпосылки и причины Холодной войны (план 

Маршалла, доктрина Трумэна, речь Черчилля в 

Фултоне, образование социалистических государств в 

Восточной Европе) 

2. Образование военно-политических блоков: 

НАТО и ОВД 

3. Гонка вооружений: основные этапы. 

4.«Кризисы» Холодной войны: война в Корее 1951-

1953 гг., Берлинский кризис, Карибский кризис и др. 



 

 

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. 
 

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. 
Практические и семинарские занятия. 
На практических занятиях с учетом темы занятия выполняется презентация 

выполненных заданий в рамках групповых предпринимательских проектов, консультации 

преподавателя по совершенствованию содержания, а также проверка правильности 

выполненных заданий. 

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, а также выполнение заданий по темам в рамках 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

Тематика самостоятельных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Тематика самостоятельных работ 

1. Основы методологии исторической 

науки. Древнейшие цивилизации 

человечества 

- основные этапы развития исторической 

науки  

- факторы и теории исторического процесса  

- древние цивилизации Востока 

2. Особенности становления 

государственности в России и мире 

- территория современной России в древности  

- цивилизации Востока и Запада в V-XV вв.  

 

3. Русские земли в XII - XV веках и 

европейское Средневековье 

- характерные черты европейской цивилизации 

в период Средневековья 

4. Россия в XVI – XVII веках в 

контексте развития европейской 

цивилизации 

- Европа в период раннего Нового время  

- Смутное время в России  

 

5. Россия и мир в XVIII – XIX веках - Европейское Просвещение 

- Великая Французская революция  

 

6. Россия (СССР) и мир в первой - международные отношения в межвоенный 



 

 

 

 

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. Основы методологии 

исторической науки. 

Древнейшие цивилизации 

человечества 

УК-5 Устный опрос, тест, онлайн-курс 

Тема 2. Особенности 

становления государственности 

в России и мире 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 3. Русские земли в XII - XV 

веках и европейское 

Средневековье 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 4. Россия в XVI – XVII 

веках в контексте развития 

европейской цивилизации 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 5. Россия и мир в XVIII – 

XIX веках 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 6. Россия (СССР) и мир в 

первой половине XX века 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 7. СССР и мир во второй 

половине XX века. 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке УК-5 Устный опрос, тест 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Устный опрос по основным терминам Вопросы по 

половине XX века период  

 

7. СССР и мир во второй половине XX 

века 

- духовное развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

8. Россия и мир в XXI веке - глобализация в современном мире 



 

 

может проводиться в начале/конце 

лекционного или семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего семинарского 

занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент 

может отвечать с места либо у доски. 

темам 

практических 

занятий 

2 Онлайн-курс Осуществляется дистанционно на 

образовательном портале. Применение 

онлайн-курса определяется 

преподавателем  

Курс размещен на 

российской 

образовательной 

платформе Stepik 

3 Тест Проводится на семинарских занятиях или 

вне аудитории. Позволяет оценить уровень 

знаний студентами теоретического 

материала по дисциплине. Осуществляется 

дистанционно на университетском портале 

тестирования или на образовательной 

платформе Moodle. Количество вопросов в 

каждом варианте определяется 

преподавателем. Отведенное время на 

подготовку определяет преподаватель. 

Фонд тестовых 

заданий на 

университетском 

портале 

тестирования и на 

образовательной 

платформе 

Moodle 

4 Зачет / экзамен Проводятся в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Комплект 

вопросов к зачету 

/ экзамену, работа 

на практических 

занятиях. 

 

 

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

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

контроля 
 

Тестовые задания 

Целью тестирования 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. 

 

Раздел 1. История как наука 

 

Тип 

задания 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

Single 

Selection 

Основной функцией 

исторической науки 

является: 

 

Изучение прошлого  

Построение перспективных 

моделей развития общества. 

Хранение и классификация 

1 



 

 

письменных исторических 

источников. 

Разработка научных методов для 

гуманитарных дисциплин. 
 

Single 

Selection 

Познавательная функция 

исторического знания 

заключается в: 

 

 

Формировании гражданских, 

нравственных ценностей и 

качеств  

Идентификации общества, 

личности 

Выработке научно обоснованного 

политического курса 

Выявлении закономерностей 

исторического развития 
 

4 

Single 

Selection 

Сравнительный метод в 

исторической науке 

позволяет: 

 

Выявлять исторические законы  

Предсказывать будущее 

Пересматривать историю 
 

1 

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 

 Антинормани

зм 

Single 

Selection 

Метод, рассматривающий 

исторические процессы в 

их развитии, 

взаимодействии и 

взаимовлиянии 

 

исторический 

хронологический 

диалектический 

ретроспективный 
 

1 

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 

Single 

Selection 

Принцип объективности в 

исторической науке 

подразумевает 

с точки зрения интересов 

определённого государства 

в соответствии с интересами 

3 



 

 

изучение исторической 

реальности 

  

одного социального слоя 

независимость от каких-либо 

установок и пристрастий 

сообразность политической 

конъюнктуре текущего момента 
 

Multiple 

Selection 

К вспомогательным 

историческим дисциплинам 

относятся: 

сфрагистика 

палеография 

криптография 

мемуаристка 
 

1,2 

 

Раздел 2. История России и мира в период древности и Средневековья. 

 

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

SingleSelecti

on 

Полюдье это сбор дани, осуществляемый князем и 

дружиной во время объезда покорённых 

территорий 

Смотр древнерусского войска 

места, где приносились жертвы богам 

Места для сбора дани 
 

1 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

является причиной 

раздробленности 

древнерусских 

земель? 

Пресечение династии Рюриковичей 

Наличие сильной великокняжеской власти 

Отсутствие тесных экономических связей 

между княжествами 

усиление внешнеполитической опасности 
 

3 

SingleSelecti

on 

Какое из 

перечисленных 

событий относится 

к правлению 

Ярослава Мудрого? 

Крещение Руси 

Создание Русской правды 

Разгром Хазарского каганата 

Битва на Калке 
 

2 

SingleSelecti

on 

К заслугам княгини 

Ольги относится 
Введение уроков и погостов 

Строительство Софийского собора в Киеве 

Объединение Киева и Новгорода в единое 

государство 

Проведение религиозной реформы 
 

1 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

свидетельствует о 

том, что распад 

Древней Руси не 

был полным? 

Действие «Русской правды» 

Междоусобные войны 

Сохранение торговых связей 

Правление Рюриковичей 
 

1 

SingleSelecti

on 

Кто из 

перечисленных 

князей правил 

позже? 

Ярослав Мудрый 

Владимир Мономах 

Андрей Боголюбский 

Всеволод Большое гнездо 
 

4 

Comparison Соотнесите даты и 

события 
862 Крещение Руси 

882 Объединение Киева и 

Новгорода 

988 Призвание варягов на Русь 

1097 Любечский съезд 
 

1-3,2-2,3-

1,4-4 



 

 

Comparison Соотнесите имена 

великих князей и 

события  

Разгром Хазарского 

каганата 

Владимир 

Святославович 

Борьба с 

печенегами 

Святослав 

Игоревич 

Расправа с 

древлянами 

Ярослав Мудрый 

Крещение Руси  Ольга 
 

1-2,2-3,3-

4,4-1 

Comparison Соотнесите имена и 

даты 
1238 Битва на р. Калка 

1223 Битва на р. Сить 

1240 Ледовое побоище 

1242 Взятие монголами Киева 
 

1-2,2-1,3-

4,4-3 

Comparison Соотнесите 

события и даты 
1648 Переяславская Рада 

1649 Соляной бунт 

1662 Соборное Уложение 

1654 Медный бунт 
 

1-2,2-3,3-

4,4-1 

SingleSelecti

on 

Какое событие 

произошло позже 

других? 

Подвиг Ивана Сусанина 

Изгнание из Москвы поляков народным 

ополчением 

Соляной бунт 

Избрание на царство Михаила Романова 
 

3 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

является одной из 

причин Смуты? 

Династический кризис 

Поражение в Ливонской войне 

Объявление Россией войны Польше 

Движение Ивана Болотникова 
 

1 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

произошло позже? 

Избрание Романовых на престол 

Смоленская война 

Присоединение Левобережной Украины 

Вступление Священную лигу 
 

4 

SingleSelecti

on 

В период 

нахождения у 

власти какого 

правителя было 

открыто Славяно-

греко-латинское 

училище? 

Иван Грозный 

Михаил Романов 

Софья Алексеевна 

Борис Годунов 
 

3 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

стало результатом 

церковной реформы 

середины XVII в.? 

Появление нестяжателей 

Появление иосифлян 

Появление ереси стригольников 

Появление старообрядцев 
 

4 

SingleSelecti

on 

Основным портом в 

России, через 

которой шла 

торговля с Европой 

в XVI в. был 

Азов 

Архангельск 

Астрахань 

Санкт-Петербург 
 

2 

 

Раздел 3. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени. 

 

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 



 

 

SingleSelecti

on 

Какая из 

перечисленных 

реформ была 

осуществлена 

Петром I 

Открытие первого университета 

Уничтожение патриаршества 

Учреждение Верховного тайного совета 

Открытие Академии художеств 
 

2 

SingleSelecti

on 

Какое из 

сражений 

произошло 

раньше? 

Гангутская битва 

Взятие Измаила 

Битва при Гросс-Егерсдорфе 

Полтавская битва 
 

4 

SingleSelecti

on 

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 

SingleSelecti

on 

Противником 

России в 

Северной войне 

была 

Пруссия 

Швеция 

Речь Посполитая 

Дания 
 

2 

SingleSelecti

on 

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 

протекцион

изм 

Форма правления, при 

которой вся власть 

принадлежит монарху  

рекрутчина Изъятие материальных и 

земельных богатств у церкви  

Абсолютиз

м 

Экономическая политика, 

направленная на защиту 

национальной 

промышленности 

1-3,2-4,3-

1,4-2 



 

 

секуляризац

ия 

Проведение регулярных 

наборов населения в 

постоянную армию 
 

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 

SingleSelecti

on 

Первым главой 

советского 

правительства 

являлся 

В.И. Ленин 

И.В. Сталин 

Рыков 

Л.Д. Троцкий 
 

1 

SingleSelecti

on 

Москва стала 

столицей 

советской России 

в 

1918 г. 

1922 г. 

1917 г. 

1934 г. 
 

1 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

относится к 

политике 

военного 

коммунизма? 

Запрет на ведение частной торговли 

Разрешение применения наемного труда 

Разрешение аренды земли 

Создание бирж труда 
 

1 

SingleSelecti

on 

Какое из 

перечисленных 

событий 

произошло 

раньше? 

Заключение Брестского мира 

Принятие декрета о земле 

Образование СССР 

Вхождение СССР в Лигу наций 
 

2 

SingleSelecti

on 

Какое из 

перечисленных 

событий 

произошло 

позже? 

Заключение пакта о ненападении с 

Германией 

Принятие первой конституции СССР 

Образование СНК 

Вступление СССР в Лигу наций 
 

1 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 



 

 

 

При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения тестирования 

используется следующая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно 

(недостаточный уровень освоения компетенции); 

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый 

уровень освоения компетенции); 

 70 – 85 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень 

освоения компетенции); 

 86 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения 

компетенции). 

Примеры вопросов для устного опроса 

 

Раздел 2. История России и мира в период древности и Средневековья. 

 

1. Особенности становления государственности в мировой истории. 

2. Роль мировых религий в истории. 

3. Древнерусское законодательство: история и особенности. 

4. Особенности древнерусской и средневековой европейской культуры. 

5. Причины введения, основные этапы и значение крепостного права в России.  

6. Истоки и особенности модернизации в России в XVII веке.  

Раздел 3. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени. 

1. Особенности российской и европейской модернизации в XVIII веке. 

2. Причины, сущность и значение «Восточного вопроса» в международных отношениях 

XVIII _ XIX веков.  

3. Причины, особенности и значение «Великих реформ» в России в 1860-х – 1870-х годов. 

4. Особенности национального вопроса в Российской империи.  

5. Причины и итоги участия России в Первой мировой войне.  

6. Особенности российских революций 1917 года. 

7. Особенности социально-экономического развития СССР в 1920-х – 1930-х годах. 

8. Истоки и уроки Холодной войн.  

9. Основные кризисы Холодной войны.  

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения устного опроса 

используется следующая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно 

(недостаточный уровень освоения компетенции); 

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый 

уровень освоения компетенции); 

 70 – 85 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень 

освоения компетенции); 

 86 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения 

компетенции). 



 

 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Промежуточной формой контроля является зачет или экзамен. По итогам зачета 

выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено»; по итогам экзамена – 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Зачет / экзамен по 

дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет / экзамен может выставляться по результатам аттестации всех блоков модуля или по 

вопросам для зачета. Форма проведения зачета / экзамена должна быть доведена до 

студентов.  

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными 

материалами, составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право 

воспользоваться лекционными материалами и методическими разработками. 

 

Примерные вопросы к зачету / экзамену: 

1. Проблемы методологии истории. 

2. Древнейшие цивилизации человечества. 

3. Особенности Древнерусской государственности. 

4. Феномен политической раздробленности. Удельная Русь. 

5. Образование монгольской империи и борьба Руси за независимость в XIII в. 

6. Образование Российского централизованного государства. 

7. Колонизация России и Великие географические открытия. 

8. Россия в XVI–XVII вв. “Смута”. 

9. Российское государство в XVII в. 

10. Россия и мир на рубеже XVII–XVIII вв. 

11. Россия в первой четверти XVIII столетия. 

12. Россия во второй четверти XVIII в. 

13. Просвещенный абсолютизм в Европе и России. 

14. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

15. Европа в эпоху наполеоновских войн. 

16. Либеральные реформы Александра I. 

17. Отечественная война 1812 г. и последствия победы над наполеоновской Францией для 

России. 

18. Декабристы. 

19. Самодержавие Николая I. 

20. Восточный вопрос в международных отношениях в XIX в.  

21. Общественная мысль конца 30-40-х гг. о путях исторического развития России. 

22. Крымская война. 

23. Падение крепостного права в России. 

24. Реформы в России в 60-70-х гг. XIX в. 

25. Общественное движение в пореформенной России. 

26. Внутренняя политика самодержавия в 80-е гг. XIX – начале ХХ в. 

27. Россия и мир в начале XX века: особенности развития. 

28. Революция 1905–1907 гг. и Третьеиюньская монархия. 

29. Мир и Россия накануне и в годы первой мировой войны. 

30. Февральская буржуазно-демократическая революция. 



 

 

31. Октябрьское вооружённое восстание и установление советской власти в стране. 

32. Версальский мирный договор и послевоенный мир. 

33. Гражданская война в России и иностранная военная интервенция. 

34. Становление советского государства. 

35. Форсированная индустриализация. 

36. Сталинский “великий перелом” 1929 г. 

37. Международные отношения между двумя мировыми войнами. 

38. Вторая мировая война: причины, этапы и итоги. 

39. Великая отечественная война: этапы и итоги.  

40. Страна в 1950-е – первой половине 1960-х гг. 

41. СССР в эпоху 1960-х – 1980-х гг. 

 42.Советское общество в годы перестройки (1985–1991). 

43. Внешняя политика Советского Союза в годы перестройки. 

44. Распад СССР. 

45. Изменение политического и социально-экономического строя в 1991–1993 гг. 

46. Особенности развития России на рубеже XX–XXI вв. 

47. Территория и население России с древности до наших дней. 

48. Основные теории происхождения государства.  

49. Древнейшие культуры Северной Евразии. 

50. Международные отношения в послевоенном мире.  

 

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 90-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятельн

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  79-89 



 

 

ости и 

инициативы  

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвори

тельно 

 68-78 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетво

рительно 

не 

зачтено 

Менее 67 

 

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 : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line, 584 с. 

- (Высшее образование - бакалавриат). - Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

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

Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line, 512 с. - (Высшее образование - бакалавриат). - 

Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

3. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX века : учебник / А. Б. 

Оришев, В. Н. Тарасенко. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. - 1 on-line, 276 с. - (Высшее 

образование). Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. История России XX – начала XXI в. [Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата / С. А. Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1 

on-line, 336 с. Электр книга.  

2. История России : учебное пособие для вузов : в 4 т. / М. Ю. Мягков, Н. А. Могилевский, 

Н. А. Копылов, О. Г. Обичкин. - Москва : Аспект-Пресс. Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. Т. 4 : 1945 - 2000 годы. - 2020. - 1 on-line, 252 с. 

  3. 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. - 1 on-

line, 648 с. - (Высшее образование - бакалавриат). Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. 

4. Шестаков, Ю. А. История : учебное пособие / Ю. А. Шестаков. - Москва : ИНФРА-М : 

РИОР, 2020. - 1 on-line, 248 с. - (Высшее образование). Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

 
Наименование темы, 

в соответствии с 

тематическим планом 

Наименование темы 

(задания) для 

самостоятельной 

работы 

Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы 

 

Основы методологии 

исторической науки. 

Древнейшие 

цивилизации 

человечества 

- основные этапы 

развития 

исторической науки  

- факторы и теории 

исторического 

процесса  

Зуев М. Н. История России [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для приклад. 

бакалавриата / М. Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с.

 Электр. Книга. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. 



 

 

- древние 

цивилизации Востока 

: учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

- территория 

современной России в 

древности  

- цивилизации 

Востока и Запада в V-

XV вв.  

 

Зуев М. Н. История России [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для приклад. 

бакалавриата / М. Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с.

 Электр. Книга. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. 

: учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Русские земли в XII - 

XV веках и 

европейское 

Средневековье 

- характерные черты 

европейской 

цивилизации в период 

Средневековья 

Зуев М. Н. История России [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для приклад. 

бакалавриата / М. Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с.

 Электр. Книга. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. 

: учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Россия в XVI – XVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

- Европа в период 

раннего Нового время  

- Смутное время в 

России  

 

Зуев М. Н. История России [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для приклад. 

бакалавриата / М. Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с.

 Электр. Книга. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. 

: учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Россия и мир в XVIII 

– XIX веках 

- Европейское 

Просвещение 

- Великая 

Французская 

революция  

 

Зуев М. Н. История России [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для приклад. 

бакалавриата / М. Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с.

 Электр. Книга. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. 

: учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Россия (СССР) и мир 

в первой половине 

XX века 

- международные 

отношения в 

межвоенный период  

 

История России XX- начала XXI в. 

[Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата / С. А. Саркисян [и др.]; под ред. Д. 

О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 

336 с. Электр книга.  

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 



 

 

бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт. 

СССР и мир во 

второй половине XX 

века 

- духовное развитие 

СССР в 1985 – 1991 

гг. 

История России XX- начала XXI в. 

[Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата / С. А. Саркисян [и др.]; под ред. Д. 

О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 

336 с. Электр книга.  

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 

бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт. 

Россия и мир в XXI 

веке 

- глобализация в 

современном мире 

История России XX- начала XXI в. 

[Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата / С. А. Саркисян [и др.]; под ред. Д. 

О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 

336 с. Электр книга.  

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 

бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 

 ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 Президентская библиотека: https://www.prlib.ru/catalog/53992 

 Научная электронная библиотека Киберленинка https://cyberleninka.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Перечень программного обеспечения 

 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 Microsoft Teams; 

 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. 

http://нэб.рф/
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
https://www.prlib.ru/catalog/53992
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. 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

Институт гуманитарных наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Философия» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Профили: «Дошкольное образование. Логопедическая деятельность» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 

 

 

 

 

 



 

Лист согласования 

 

 

Составитель: Чалый Вадим Александрович, доктор философских наук, профессор ИГН. 

 

гуманитарных наук 
 

Протокол № 01 от «10» февраля 2022 г. 
 

 

Председатель НМС 
 

Маслов В.Н. 

  

Заместитель директора по ОД Гурин Д.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Философия». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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: «Философия». 

 

Цель освоения дисциплины: создание у студентов целостного системного представления  о 

мире и месте человека в нем, формирование основ философского мировоззрения и 

критического мышления. 

Задачи изучения дисциплины:  

 раскрыть основные философские категории, специфику, структуру и назначение 

философского знания, роль философии в культуре; 

 изучить основные исторические этапы развития философской мысли; основные этапы 

развития русской философии и ее специфику, главные направления современной 

философской мысли; 

 рассмотреть основные категории философской онтологии; 

 ознакомиться с основными проблемами гносеологии и методологии научного познания; 

 изучить современные представления о структуре общества, главные подходы к 

интерпретации его функционирования и развития; 

 раскрыть философские концепции природы и сущности человека; 

 изучить философские представления о ценностях; 

 сформировать представления о глобальных проблемах современного общества и 

способах их разрешения. 

 

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-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Знать: 

-  пропедевтические философские 

основы: научные, философские и 

религиозные картины мироздания, 

многообразие ценностей и их значение 

в творчестве и повседневной жизни 

человека. 

Уметь: 

-  применять на практике принципы 

философского исследования: быть 

толерантным по отношению к иному 

мнению, способен к анализу и 

критической оценке воспринимаемых 

идей. 

Владеть: 

- навыками использования 

философских знаний, необходимых 

для решения учебно-

исследовательских и практических 

задач;  

- навыками самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать учебную 

информацию, структурировать и 

сохранять её 

 

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 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. 

2 Тема 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.  

     Европейская культура ХХ века и 

трансформация основных философских 

проблем, смена ценностей и ориентиров. 

Максима общественного сознания ХХ 

века: проблема смысла истории и 

проблема комплексного изучения 

человека. Сциентистские направления в 

современной философии; 

антисциентистские интерпретации 

сущности философии. Герменевтические 

направления современной философии. 

Постмодернизм. Проблемы 

рациональности. Проявления 

цивилизационного кризиса и 

философские дискуссии современности. 

     Судьба философии в России; проблема 

периодизации русской философии. 

Особенности русской философии; 

отечественные философские традиции. 

Философия русского зарубежья. 

Современное состояние отечественной 

философской мысли. 

3 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; 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 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. Современная 

когнитивистика о природе сознания; 

концепция сознания Д.Деннета. 

Структура сознания. Сознание и 

бессознательное; индивидуальное и 

коллективное бессознательное.   

5 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. 

     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 Тема 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 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 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. 

     Человек, индивид, личность, 

индивидуальность. Инкультурация и 

социализация; индивидуализм и 

конформизм. Проблема типизации 

личности; историческая и выдающаяся 

личности. Личность в эпохи социальных 

катаклизмов. Проблема «отчуждения 

человека от самого себя» в условиях 

современного антропологического 

кризиса. Личность и право. 

8 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.  

     Религиозные ценности, их 

особенности и динамика. 

Межконфессиональные различия и их 

проявления в системе религиозных 



ценностей. Разнообразие и взаимосвязь 

религиозных ценностей. Свобода совести 

как ценность. Экуменизм.  

Ценностные ориентации и проблема 

отчуждения и самореализации личности. 

Соотношение целей и средств как 

аксиологическая проблема. 

Формирование ценностных ориентаций в 

процессе инкультурации и социализации 

личности. Аксикреация и аномия. 

9 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. 

Основные характеристики 

современной цивилизации: 

общепланетарный характер; 

интегративность мировых процессов, 

противоречивость национальных 

интересов; соотношение Запада и 

Востока, Севера и Юга, увеличение 

динамики «ритма истории», 

цивилизационный кризис. Глобализация 

и проблемы этнокультурной 

идентичности. Модели традиционного и 

модернизированного обществ. Запад, 

Восток, Россия: цивилизационные типы; 

взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. Информационно-техногенное 

общество: особенности проявления, 

перспективы развития. Образование в 

«обществе знания»: особенности, цели и 

задачи.  

Глобальные и мировые проблемы 

современности: понятие, классификация, 

перспективы разрешения. 

Футурологические альтернативы и 

необходимость  коэволюции общества и 

природы. 

 

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 социальногоГражданское 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. Перспективы ноосферной цивилизации. Мировоззренческие ценности 

первой половины III тысячелетия. 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-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 2. Основные этапы 

исторического развития 

философии и особенности 

современной философии.           

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 3. Философское учение о 

бытии. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 4. Сознание как 

философская проблема.  

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Познание, его 

возможности и границы; 

особенности научного 

познания.  

УК-5 Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 6. Философское учение 

об обществе. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 7. Природа человека и 

смысл его существования. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 8. Философское учение о 

ценностях. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 9. Философские 

проблемы науки и техники; 

проблемы и перспективы 

современной цивилизации. 

УК-5 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: 

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. Пробленма 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. 

 56. Футурологические альтернативы и мировоззренческие ценности первой половины III 

тысячелетия. 

 

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. 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 (дата обращения: 20.04.2022).  

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 (дата 

обращения: 20.04.2022).  



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 (дата обращения: 20.04.2022). 

 

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 (дата обращения: 

20.04.2022). 

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 (дата обращения: 20.04.2022). 

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/1045814 (дата обращения: 

20.04.2022). 

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 (дата обращения: 20.04.2022). 

 

 

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 Лань книги, 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; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 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: «Финансово-экономический практикум». 

 

Цель дисциплины состоит в  повышении финансовой грамотности обучающихся в 

современных условиях для формирования навыков и компетенций финансово 

ответственного поведения и обеспечения личной финансовой безопасности и финансовой 

безопасности в профессиональной деятельности. 

 

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-9 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы экономического 

развития и 

функционирования 

экономики, цели и формы 

участия государства в 

экономике. 

УК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски 

Знать: базовые экономические 

принципы функционирования 

экономики для принятия 

финансово-экономических 

решений  

Уметь: анализировать информацию 

для принятия финансово-

экономических решений 

Владеть: инструментами и 

методами финансово 

ответственного поведения для 

обеспечения финансовой 

безопасности в личной и 

профессиональной деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансово-экономический практикум» представляет собой 

дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов и включена в 

Модуль 1 «Общекультурный». 

 

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 Основы финансового поведения Введение в финансовую грамотность. 

Банковские продукты. Налоги и 

налоговые вычеты. Личное и 

имущественное страхование. Финансовые 

риски и защита от финансового 

мошенничества. 

2 Управление личными финансами Сберегательное и инвестиционное 

поведение. Личное финансовое 

планирование. Инвестирование в ценные 

бумаги. Инвестирование в собственный 

бизнес. 

3 Инструменты социальной защиты в 

системе управления личными 

финансами. 

Государственная политика в социальной 

сфере. Пенсии. Социальное страхование. 

Механизм формирования и реализации 

прав. 

 

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:  Основы финансового поведения. 

Вопросы для обсуждения: Цели и задачи повышения финансовой грамотности 

населения. Понятие и структура банковской системы. Понятие и структура налоговой 

системы. Личное и имущественное страхование. Рынок страховых услуг. Сущность, 

классификация, инструменты управления финансовыми рисками. 

Тема 2: Управление личными финансами. 

Вопросы для обсуждения: Цели инвестирования и факторы принятия 

инвестиционных решений. Способы и принципы эффективного управления личными 

финансами. Методы принятия инвестиционных решений. Принципы и цели 

предпринимательской деятельности. 



Тема 3: Инструменты социальной защиты в системе управления личными 

финансами. 

Вопросы для обсуждения: Социальные цели общества и распределение ресурсов в 

экономике. Система пенсионного обеспечения: особенности функционирования. Система 

социального страхования: особенности функционирования. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов:  

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:  

Тема 1: Зарубежный опыт реализации программ повышения финансовой 

грамотности. Банковский кредит. Банковский вклад. Налогообложение физических лиц. 

Налоговый вычет. Понятие, виды, субъекты страхования. Виды, особенности, способы 

защиты от финансового мошенничества. 

Тема 2: Личный финансовый план. Типологизация личного финансового плана. 

Инвестиции в собственный бизнес и бизнес-планирование. 

Тема 3:Виды пенсий. Виды пособий. Государственная система пенсионного 

обеспечения и социального страхования в РФ. 

 

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 

Основы финансового 

поведения 

УК-9 Опрос, контрольная работа 

Управление личными 

финансами 

УК-9 Опрос, контрольная работа 

Инструменты социальной 

защиты в системе управления 

личными финансами 

УК-9 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 вопросы в процессе текущего контроля на практических занятиях: 

 

1. Каких основных целей предполагается достичь в результате реализации «Стратегии 

повышения финансовой грамотности» в России?  



2. Каковы особенности финансового поведения людей в условиях цифровой экономики? 3. 

Каковы основные элементы финансово грамотного и ответственного поведения? 

4. Чем обусловлена цифровая трансформация финансовой сферы?  

5. Назовите проблемы финансовой грамотности населения, характерные для всех стран 

мира.  

6. В чем состоит российская специфика финансового поведения людей?  

7. Почему основным финансовым мотивом в России является сбережение денежных 

средств, а не инвестирование?  

8. Что представляет собой банковская система страны? 

9. Какие функции выполняет центральный банк?  

10.  Какие функции выполняют коммерческие банки? 

11. Назовите основные направления денежно-кредитной (монетарной) политики.  

12. Что такое банковский кредит?  

13. В чем отличие целевых и нецелевых кредитов?  

14. Что такое банковский вклад? В чем его отличие от банковского депозита? 

 

Типовые контрольные задания в процессе текущего контроля на практических 

занятиях: 

 

1. Возможные потери, связанные с утратой использованных финансовых ресурсов или 

неполучением причитающихся денежных средств, представляют собой:  

а) предпринимательский риск;  

б) валютный риск; 

 в) финансовый риск;  

г) операционный риск.  

2. Анализ финансового риска представляет собой: 

 а) процесс оценки эффективности организационной структуры компании;  

б) процесс управления денежными потоками компании; 

в) процесс оценки вероятности наступления неблагоприятных последствий принятия 

решений, которые приводят к финансовым потерям; 

 г) процесс оценки способности компании отвечать по своим обязательствам перед 

кредиторами. 

 3. Риски, связанные с изменением покупательской способности национальной денежной 

единицы, называются: 

 а) кредитными рисками;  

б) коммерческими рисками;  

в) рисками ликвидности; 

 г) валютными рисками.  

4. Риски, связанные с возможностью реализации имеющихся активов по ценам ниже 

ожидаемых, можно отнести к:  

а) валютным рискам;  

б) рискам ликвидности;  

в) кредитным рискам;  

г) коммерческим рискам.  

5. Способ управления финансовыми рисками, заключающийся в распределении риска 

среди более широкого числа активов с целью снижения общего риска их утраты или 

снижения доходности, называется: 

 а) диверсификация;  

б) сэйвизация;  

в) иммунизация; 

 г) нейтрализация.  



6. Тип финансового мошенничества, заключающийся в перенаправлении пользователей на 

фальшивый веб-сайт для получения их личных данных, номеров и кодов банковских карт, 

паролей называется:  

а) фишинг;  

б) вишинг;  

в) фарминг;  

г) финансовая пирамида.  

7. Тип финансового мошенничества, заключающийся в выманивании личных и финансовых 

данных, необходимых мошенникам, с помощью звонков от лжесотрудников, банков 

называется: 

 а) вишинг;  

б) фишинг;  

в) фарминг; 

г) финансовая пирамида.  

8. Тип финансового мошенничества, заключающийся в поступлении на электронную почту 

корреспонденции с предложением выгодного инвестирования средств, о получении 

наследства и других высокодоходных проектах при условии предварительного перевода 

определенной суммы денежных средств отправителю, называется:  

а) HYIP-мошенничество;  

б) финансовые пирамиды; 

 в) бинарные опционы;  

г) «нигерийские письма».  

9. К характерным признакам финансовой пирамиды относят: 

 а) предложение дохода значительно выше рыночного уровня; б) размытую информацию о 

направлениях инвестиционного использования средств; 

 в) поощрение привлечения новых клиентов; 

 г) все вышеперечисленное. 

 10. Коренным признаком какого вида финансового мошенничества является применение 

информационных технологий:  

а) страховое; 

 б) кредитное; 

 в) коммерческое; 

 г) кибермошенничество. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Цели и задачи повышения финансовой грамотности населения.  

2. Понятие и структура банковской системы.  

3. Понятие и структура налоговой системы.  

4. Личное и имущественное страхование.  

5. Рынок страховых услуг.  

6. Сущность, классификация, инструменты управления финансовыми рисками. 

7. Цели инвестирования и факторы принятия инвестиционных решений.  

8. Способы и принципы эффективного управления личными финансами.  

9. Методы принятия инвестиционных решений.  

10. Принципы и цели предпринимательской деятельности. 

11. Социальные цели общества и распределение ресурсов в экономике.  

12. Система пенсионного обеспечения: особенности функционирования.  

13. Система социального страхования: особенности функционирования. 

14. Зарубежный опыт реализации программ повышения финансовой грамотности. 



15. Налогообложение физических лиц.  

16. Налоговый вычет.  

17. Понятие, виды, субъекты страхования.  

18. Виды, особенности, способы защиты от финансового мошенничества. 

19. Инвестиции в собственный бизнес и бизнес-планирование. 

20. Государственная система пенсионного обеспечения и социального страхования в 

РФ. 

 

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. Яценко А.Б. Финансовая грамотность: учебник / Ю.Р. Туманян, О.А. Ищенко-

Падукова, А.Н. Козлов, И.В. Мовчан, С.А. Писанка, 3.В. Прокопенко; Южный федеральный 

университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2020. - 212 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Райзберг Б.А. Курс экономики: учебник / Б.А. Райзберг, Е.Б. Стародубцева; под ред. 

Б.А. Райзберга. — 5-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 686 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1568.  

Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» 

 

 

 

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 Лань книги, 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; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 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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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: «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, 

формирование навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в экстремальных 

условиях. 

 

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-8- Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

виды опасных ситуаций; 

способы преодоления 

опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской 

помощи; основы 

медицинских знаний. 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, 

влекущие возникновение 

опасных ситуаций; 

предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской помощи 

и базовых медицинских 

знаний. 

УК-8.3. 

Владеет: навыками по 

предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

Знать: 

-поражающие факторы стихийных 

бедствий, крупных 

производственных аварий и 

катастроф с выходом в атмосферу 

радиоактивных веществ (РВ) и 

аварийно-химически опасных 

веществ (АХОВ), современных 

средств поражения; 

-анатомо-физиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и 

опасных производственных 

факторов; 

- правовые, нормативно-технические 

и организационные основы 

«Безопасности жизнедеятельности». 

- методы прогнозирования и оценки 

ЧС;  

- сигналы оповещения ГО и порядок 

действий населения по сигналам; 

Уметь:  

- проводить контроль параметров и 

уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным 

требованиям; 

-эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий; 

- планировать мероприятия по 

защите производственного 

персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 



чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

-методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

-методами прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращения их негативных 

последствий; 

-методами повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 

технических средств и 

технологических процессов.  

-некоторыми методами повышения 

стрессоустойчивости. Способами 

управления эмоциями в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

модуля «Общекультурный» 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 Введение. 

Основные понятия, 

термины и 

определения. 

Цель и содержание дисциплины, ее основные задачи, место 

и роль в подготовке специалиста. Основные понятия. 

Понятие опасности. Структура и состав опасности. Процесс 

идентификации опасности. Различные классификации 

опасностей. Аксиома о потенциальной опасности 

деятельности человека. Принципы достижения 

безопасности. Методы анализа опасности. Количественная 

характеристика опасности. Риск. Степень риска. Основные 

виды риска. Индивидуальный риск. Коллективный риск. 

Технический риск. Экологический риск. Социальный риск. 

Кривая Фармера. Экономический риск. Потенциальный 

территориальный риск. Профессиональный риск. Оценка 

травматизма и профзаболеваний на производстве. Оценка 

экономических потерь предприятия. Показатель 

сокращения продолжительности жизни, методика 

определения. Концепция приемлемого риска и оценка 

безопасности профессиональной деятельности в РФ. 

Мотивированный и немотивированный риск. Методы 

определения риска. Управление риском. Анализ риска. 

Качественные методы анализа опасностей и риска. 

Проверочный лист. Предварительный анализ опасностей. 

Анализ видов и последствий отказов. Анализ опасности и 

работоспособности. Анализ ошибок персонала. Причинно-

следственный анализ. Анализ «дерева отказов» или «дерева 

причин». Анализ «дерева событий» или «дерева 

последствий». 

2 Безопасность 

жизнедеятельности 

и природная среда. 

Экологические 

опасности. 

Классификация. 

Источники 

загрязнения среды 

обитания. 

 

Экологическая безопасность. Критерии оценки качества 

окружающей среды, экологическое нормирование. 

Классификация нормативов качества природной среды. 

Основные принципы нормирования ОС. Государственные 

природоохранные органы РФ. Общественные 

природоохранные организации. Структура и краткая 

характеристика. Законодательство по охране природной 

среды РФ. Структура и основные документы. Система 

государственных стандартов «Охрана природы». Структура 

и описание. Экологическое законодательство и 

нормативные документы в области охраны окружающего 

воздуха. Основная характеристика загрязнителей 

атмосферного воздуха. Токсическая доза. Виды дозы. Виды 

ПДК для воздуха. Эффект суммации ПДК. ПДЭН. ВДК 

(ОБУВ). Определение и краткая характеристика понятий.  

Основные загрязнители атмосферного воздуха: 

классификация с ссылкой на ГОСТ; ПДКсс и ПДКмр. 

Оценка выбросов ЗВ по ЮНЕП. Критерии оценки состояния 

загрязнения атмосферы. КИЗА. Оценка рассеивающей 

способности атмосферы. Экологический мониторинг. Цель, 



ступени и структура. (ЕГСЭМ) РФ. Примеры. 

Экологическая экспертиза. Законодательная и нормативная 

база. Принципы экологической экспертизы. Методы 

экологической экспертизы. Федеральные и региональные 

уровни. Общественная экологическая экспертиза. 

Ресурсные критерии оценки состояния поверхностных вод. 

Экологическое законодательство и нормативные документы 

в области водопользования, водосбережения и 

безопастности водных объектов. Нормирование качества 

воды. Классификация водоемов и ПДК. Методы 

комплексной оценки загрязненности поверхностных вод. 

Классы качества вод в зависимости от ИЗВ и индекса 

сапробности S. Гидрохимический метод комплексной 

оценки загрязнения вод: Кi Нi, Вi, Zс.. Теория 

«биогео¬химических провинций». Эндеми¬ческие 

заболевания. Примеры. Общие и суммарные показатели 

качества вод, нормативные требования по качеству. 

Значение водного фактора в распространении острых 

кишечных инфекций и инвазий. Болезнь легионеров. 

Санитарно-микробиологическая оценка качества вод. 

Методы и объекты индикации, их общая характеристика. 

Показатели санитарно-микробиологической чистоты вод по 

СанПиНу 2.1.4.1074-01. Мероприятия, направленные на 

сохранение гидроресурсов. Замкнутые водооборотные 

системы. Кратность использования воды в обороте. 

Аэробная биохимическая очистка-минерализация. 

Анаэробная биохимическая очистка. Технология и степень 

эффективности очистки. 

Основная характеристика земельных ресурсов. Состав и 

структура почвы (почвенные фазы и горизонты). 

Минеральный состав почвы. Полидисперсность почвы. 

Гигиеническое  и эпидемиологическое значение почвы. 

Антагонизм почвенной микрофлоры. Санитарная охрана 

почвы. Коэффициент концентрации химического вещества 

(Ki). Суммарный показатель загрязнения (Zc). Оценочная 

шкала опасности загрязнения почв. Утилизация твердых и 

жидких бытовых отходов как экологический пример. 

3 Физиология и 

безопасность труда, 

обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

Вредные и опасные 

производчтвенные 

факторы 

 

Структурно-функциональные системы восприятия и 

компенсации организмом человека изменений факторов 

среды обитания. Особенности структурно-функциональной 

организации человека. Естественные системы человека для 

зашиты от негативных воздействий. Характеристика 

нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. 

Анализаторы, их строение, функции. Функциональные 

характеристики и роль во взаимодействии с внешней 

средой. Вегетативная нервная система, роль в защитных 

реакциях. Критические периоды в развитии ее отделов и 

суточном режиме.  

Безопасность труда. Здоровье, определение. Виды здоровья. 

Профилактика нарушений состояния здоровья человека. 

Виды профилактики. Правовые и организационные основы 

производственной безопасности. Правовые и нормативно-



методические документы по безопасности труда. Система 

государственных стандартов «Охрана труда». Структура и 

описание. Производственная среда. Классификация 

вредных и опасных производственных факторов в 

соответствие с ГОСТом 12.0.003-74. ПДУ вредного или 

опасного производственного фактора. Категории работ по 

интенсивности энергозатрат в соответствие с P 2.2.2006–05. 

Динамический стереотип как фактор, определяющий 

функциональные возможности организма. 

Работоспособность. Определение физической 

работоспособности при помощи теста PWC170 (Physical 

working capacity). Общая физическая работоспособность. 

Относительная работоспособность. Оценка фактического 

состояния условий труда и классификация условий труда по 

степени вредности (P 2.2.2006–05). Динамические и 

статические нагрузки. Методика расчета. Физиологические 

изменения в организме при физической и умственной 

нагрузке. Производственный травматизм. Причины 

производственного травматизма. Профессиональные 

заболевания. Острые и хронические профзаболевания, их 

характеристика и примеры. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Рабочая зона. Рабочее место. Условия 

труда. Тяжесть труда. Напряжённость труда. Методика 

расчета. 

Опасные и вредные факторы производственной среды. 

АПФД. Общая характеристика и классификация АПФД. 

Аэрозоли дезинтеграции. Аэрозоли конденсации. Действие 

пыли на организм человека (классификация). 

Фиброгенность пыли. Нормирование и оценка степени 

воздействия АПФД. Классификация условий труда при 

профессиональном контакте с АПФД в соответствие с Р 

2.2.2006-05. Принцип защиты временем при воздействии 

АПФД. Расчет допустимого стажа работы. Наиболее 

вредные характеристики пыли. Воздействие пыли на 

различные органы и ткани человека. Пневмокониозы. 

Токсико-пылевой бронхит. Бронхиальная астма. 

Профилактика пылевых заболеваний. Лечебно-

профилактические мероприятия. Санитарно-технические 

мероприятия. СИЗ. 

УФ-излучение. Характеристика, классификация. 

Гигиеническое нормирование УФ в соответствие с СН № 

4557-88 и МУ № 5046—89. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Биологическая оценка 

ультрафиолетового облучения. Бактерицидный и 

эритемный поток УФ. Виды доз облученности.  Пороговая 

доза эритемной облученности: разовая и суточная. Биодоза. 

Производственные источники УФ. Биологическое действие 

УФ. Профилактические и защитные меры. СИЗ. 

ИК-излучение. Характеристика, классификация. 

Биологическое действие. Основой закон термодинамики и 

расчет радиационных потерь организма. Расчет теплового 

облучения работающего. Гигиеническое нормирование ИК 



в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96. Категории работ 

(классификация по энергозатратам). Классификация 

условий труда по P 2.2.2006 – 05. Определение ТНС-индекса 

и классы условий труда по этому показателю. Принцип 

защиты временем и нормирование температуры воздуха на 

рабочем месте выше или ниже допустимых величин. 

Нормирование перепадов температур на рабочих местах в 

зависимости от категорий.СИЗ. 

Свет. Основные светотехнические характеристики  и 

гигиенические требования по освещенности к рабочему 

месту. Нормирование освещенности по СНиП 23-05-95 и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Классы условий труда в зависимости от 

дополнительных параметров световой среды. Разряды 

зрительных работ. Расчет естественного и искусственного 

освещения (метод светового потока). Основные зрительные 

функции. Механизм образования близорукости. 

Профилактика миопии.  

Действие электрического тока на организм человека. 

Классификация видов тока по действию на человека. 

Факторы, влияющие на исход поражения электрическим 

током. Анализ опасности поражения электрическим током в 

различных электрических сетях (задание). Критерии 

электробезопасности и нормативные документы. 

Напряжение шага и прикосновения. Средства защиты, 

применяемые в электроустановках. Зануление и заземление 

принципиальная разница двух методов. Организация 

безопасности эксплуатации электроустановок. Оказание 

первой медицинской помощи при поражении 

электрическим током. 

Шум. Гигиеническая классификация шума. Классификация 

шума по ГОСТ 12.1.029-80 и ГОСТ 12.1.003-83. Основные 

характеристики звуковых волн. Уровень громкости звука. 

Гигиеническое нормирование шума по ГОСТ 12.l.003-83 и 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Нормирование постоянного и 

непостоянного шума. Нормирование шума для 

ориентировочной оценки. Коррекция уровня звукового 

давления. Доза шума. Оценка источников шума (2 и более) 

одинаковых и разных по своему уровню. Количественная 

оценка тяжести и напряженности трудового процесса в 

зависимости от уровня шума. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Категории тяжести трудового процесса 

по СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Переход от дБ к разам. 

Профилактика профзаболеваний. Инфразвук. 

Гигиеническая классификация и нормирование постоянного 

и непостоянного инфразвука по СН 2.2.4/2.18.583-96. ПДУ 

инфразвука. Биологическое действие. Профилактика. 

Ультразвук. Классификация и гигиеническое нормирование 

по СанПиН 2.2.4./2.1.8.582—96 и  ГОСТ 12.1.001 — 89. 

Нормирование контактного ультразвука. Вегетативно-

сенсорная полиневропатия. Биологическое действие. 

Профилактика профессиональных заболеваний.  



Электромагнитные волны. Источники электромагнитного 

излучения. Воздействие на организм человека. 

Нормирование электромагнитных полей. Напряженность 

ЭП и МП. Тепловой порог. Нормирование и профилактика 

профзаболеваний.  

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие 

на человека. Нормирование вибраций. Вибрационная 

болезнь. Профилактика.  

Лазерное излучение.  Природа, источники и основные 

характеристики лазерного излучения, воздействие на 

организм человека и гигиеническое нормирование. 

Средства и методы защиты от лазерных излучений. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Безопасность автоматизированных объектов. Системы 

автоматического контроля. Психологические факторы при 

работе с информационными системами. 

4 Принципы 

возникновения и 

классификация ЧС. 

Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в 

РФ и за рубежом. 

 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, определение 

чрезвычайной ситуации, аварии, катастрофы, стихийного 

бедствия. Понятие аварийной и предаварийной ситуации, 

экстремальная ситуация, стадии чрезвычайной ситуации, 

классификация чрезвычайных ситуаций. Государственная 

концепция обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, разработка технических и организационных 

мероприятий, снижающих вероятность реализации 

поражающего потенциала современных технических 

систем. Подготовка объекта и обслуживающего персонала, 

служб МЧС и населения к действиям в условиях ЧС. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций: 

разработка плана ликвидации последствий ЧС, 

спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения: разведка очага поражения, локализация и 

тушение пожаров, розыск пострадавших, оказание 

пострадавшим первой помощи, санитарная обработка 

людей и техники, обеззараживание местности, неотложные 

аварийно-спасательные работы, спасательная техника и ее 

применение, определение материального ущерба, числа 

жертв и травм. Обучение персонала объекта и населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях, психологическая 

подготовка персонала и населения к ЧС, структура МЧ 

Российской Федерации и их сил быстрого реагирования. 

Организация систем мониторинга, цели и задачи 

мониторинга, виды мониторинга, экологический 

мониторинг, глобальный, национальный, региональный 

мониторинг. Организация систем мониторинга в России, 

общегосударственная сеть наблюдения и контроля. 

5 ЧС природного и 

биолого-

социального 

характера. 

Стихийные 

бедствия, виды, 

характеристика, 

Классификация ЧС по источнику происхождения и 

масштабу. Классификация природных опасностей. 

Геологические. Гидрологические. Метеорологические. 

Природные пожары. Инфекции.  

Наводнение, Половодье. Паводок, последствия. 

Классификация наводнений по признаку причин и по 

высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. 



основные 

повреждающие 

факторы. Действие 

человека при 

данных ЧС. 

 

Защита и действие населения при угрозе и во время 

наводнения. Действия человека, оказавшегося в воде.  

Ураганы, бури, смерчи, их происхождение и последствия. 

Меры по обеспечению безопасности населения. Шкала 

Бофорта. Шкала перевода из баллов в м/с. 

Землетрясение. Основные параметры землетрясений, их 

последствия. Очаг, гипоцентр, эпицентр, эпицентральная 

зона (плейстосейстовая область). Изосейсты. 

Характеристики землетрясений: Энергия (Е), магнитуда 

(М), интенсивность (I), глубина гипоцентра (h). Шкала 

Рихтера. Шкала силы (интенсивности) землетрясений 

(Шкала MSK -64). Сейсмограммы. Фазы землетрясения, их 

отличия. Форшоки. Афтершоки. Правила безопасного 

поведения во время землетрясения. 

Обвалы, оползни и сели, их происхождение, последствия и 

предотвращение данных событий. Классификация и 

профилактические мероприятия. Действия населения при 

угрозе схода оползней, селей и обвалов.  

Лесные и торфяные пожары, их последствия и 

предотвращение. Классификация пожаров. Меры 

безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров. 

Извержение вулканов. Классификация и основные 

поражающие факторы. Снежные лавины. Классификация. 

Действие человека при данных стихийных бедствиях.  

ЧС биолого-социального характера. Инфекционный 

процесс. Источник возбудителя инфекции. Эпидемический 

процесс. Эпидемический очаг инфекции. Эпидемия, 

пандемия. Старые. Новые и возвращающиеся инфекции, 

примеры. Меха¬низм, факторы и основные пути передачи и 

проникновения возбудителя инфекции. Формы 

взаимодействия инфекционного агента с макроорганизмом. 

Острые и хронические формы. Реинфекция. Носительство 

инфекции. Субклиническая форма. Латентная форма. 

Медленная инфекция. Важнейшие свойства 

микроорганизмов, способных вызывать инфекционный 

процесс. Патогенность. Вирулентность. Адгезивность. 

Инвазивность. Токсигенность. Экзотоксины. Эндотоксины. 

Естественная классификация инфекци-онных болезней. 

Антропонозы и Зоонозы. Восприимчивый ор¬ганизм. Виды 

иммунитета. Естественный (специфический и 

неспецифический) и приобретенный. Иммунизация 

населения. Виды искусственного иммунитета. 

6 ЧС техногенного 

характера. Аварии, 

взрывы, пожары, и 

др. Основные 

повреждающие 

факторы. Действие 

человека при 

данных ЧС. 

 

ЧС техногенного характера. Классификация. Аварии и 

катастрофы. Причины возникновения пожара в жилых и 

общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в 

быту. Пожары и взрывы, их причины и возможные 

последствия. Горение. Возгорание. Воспламенение. 

Концентрационные пределы. Методы тушения пожаров. 

Огнегасительные вещества. Средства пожаротушения. 

Первичные, стационарные и передвижные. Зоны действия 

взрыва. Причины взрывов. Действие взрыва на человека 



(действие ударной волны). Правила безопасного поведения 

при пожаре и угрозе взрыва.  

ХОО. Аварии на ХОО. АХОВ. Физико-химические свойства 

АХОВ влияющие на характер поражения. Поражающее 

действие АХОВ и пути проникновения в организм. 

Классификация. Характеристики действия АХОВ: 

токсичность, дозы, токсодозы, концентрации. Клиническая 

классификация АХОВ. Развитие аварии при хранении 

АХОВ под давлением в виде жидкости. Зона химического 

заражения. Очаги поражения. Продолжительность 

заражения. Источники опасности при авариях на ХОО. 

Химическая обстановка и ее оценка. Задание метеоусловий. 

Количество АХОВ, обусловившее ЧС. Эквивалентное 

количество АХОВ. Коэффициенты, используемые при 

расчете эквивалентного количества АХОВ. Определение 

эквивалентного количества вещества в первичном облаке. 

Определение эквивалентного количества вещества во 

вторичном облаке  и времени испарения. Расчет глубины 

зоны заражения при аварии на ХОО. Определение площади 

зоны заражения. Определение времени подхода 

зараженного воздуха к заданному объекту. Определение 

продолжительности заражения. Защитные мероприятия на 

химически опасных объектах. Средства индивидуальной 

защиты. Способы защиты от АХОВ. Медицинская помощь 

пострадавшим при авариях па ХОО. Свойства аммиака и 

хлора, учитываемые при оказании первой помощи. Способы 

и средства ликвидации последствий аварий на ХОО. 

Радиационная безопасность. Виды и основная 

характеристика ионизирующих излучений. Корпускулярное 

и электромагнитное излучение. Источники радиационной 

опасности, естественные и искусственные. Радиоактивный 

распад. Изотопы. Радионуклиды. Период полураспада. 

Эффективный период полураспада. Характеристики 

радиационного излучения. Активность радионуклидов, 

виды активности. Доза излучения. Виды доз. Общая 

характеристика. Мощность доз. Коллективная  эффективная  

эквивалентная доза. Полная коллективная эффективная 

эквивалентная доза. Понятие «уровень радиации» и 

«уровень (плотность) загрязнения» радионуклидом. НРБ-99. 

Категории облучаемых лиц. Нормирование радиационной 

безопасности в случае радиационной аварии. Пределы доз 

(ПД). Гигиеническая оценка и классификация условий труда 

при работе с источниками ионизирующего излучения. 

Максимальные потенциальные эффективные и 

эквивалентные дозы, их МПД. Допустимая мощность 

годовой потенциальной дозы (ДМПД).  Классификация 

условий труда по P 2.2.2006 – 05. Радиационная защита. 

РОО и зоны безопасности. Международная шкала тяжести 

событий на АС. Аварии на РОО. Классификация аварий. 

Радиационная опасность аварии. Состав выброса и 

воздействие излучений по стадиям аварии (стадии РА). 

Состав защитных мероприятий при авариях на РОО. 



Заблаговременные и оперативные мероприятия РЗ. 

Зонирование территории при авариях на РОО. ЗРА и ЗРК. 

Типовые режимы радиационной защиты при авариях на АС. 

Зона радиационного загрязнения на ранней и 

промежуточной стадиях аварии (ЗРА). Зонирование внутри 

зоны отселения по степеням фактического загрязнения 

местности. Зонирование на восстановительной стадии 

аварии РОО. ЗРА и ЗРК. Зонирование ЗРА. Вмешательство 

и его принципы. Классификация противорадиационных 

укрытий. Классификация радиопротекторов. Типовые 

режимы радиационной защиты при авариях АЭС.  

Эвакуация населения, ее предназначение, порядок 

проведения мероприятий при эвакуации. 

7 ЧС военного 

времени. Оружие 

массового 

поражения. 

Современная 

классификация. 

Действие населения 

при применении 

ОМП. 

 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Ядерное 

оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, 

степени разрушения зданий, сооружений,  технических и 

транспортных средств. Возникновение и развитие пожаров 

в городах и на объектах экономики. Зоны радиоактивного 

заражения при наземных ядерных взрывах, воздействие 

радиации и электромагнитного импульса на технические 

средства. Возможные поражения людей при ядерном 

взрыве. Планируемые спасательные и другие неотложные 

работы в зонах очага ядерного поражения. Химическое 

оружие. Классификация и токсикологические 

характеристики отравляющих веществ. Зоны заражения и 

очаги поражения. Обычные средства поражения, их 

характеристики, профилактика последствий применения 

обычных средств поражения. Биологическое оружие. 

Основные характеристики и защита населения при 

использовании данного типа оружия МП. 

8 Защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). 

Структура. 

Задачи. ГО РФ и различных государств. МЧС РФ. 

Эвакуация. Особенности, задачи. 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и 

структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и 

состав органов по уровням. Координирующие органы, 

органы управления по делам ГО и ЧС, органы 

повседневного управления. Гражданская оборона, ее место 

в системе общегосударственных мероприятий гражданской 

защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, 

органы управления ГО, силы ГО, гражданские организации 

ГО. Структура ГО на промышленном объекте. 

Планирование мероприятий по гражданской обороне на 

объектах. Организация защиты в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 

Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 

Организация укрытия населения в чрезвычайных 

ситуациях. Особенности и организация эвакуации из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской 



защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

9 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Нормативно-

техническая 

документация. 

 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах.  Охрана окружающей среды. 

Нормативно-техническая документация по охране 

окружающей среды. Международное сотрудничество по 

охране окружающей среды.  Мониторинг окружающей 

среды в РФ и за рубежом. Правила контроля состояния 

окружающей среды. Законодательство о труде.  

Законодательные акты директивных органов. Подзаконные 

акты по охране труда. Чрезвычайные ситуации в законах и 

подзаконных актах.  Государственное управление в 

чрезвычайных ситуациях. 

10 Медико-

биологические и 

психологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Оказание первой медицинской помощи утопающему. 

Искусственная вентиляция легких. Ушиб. Признаки ушиба. 

Растяжения. Признаки растяжения. Вывих. Признаки. 

Перелом.  Виды переломов. Признаки. Наиболее частые 

осложнения переломов. Первая медицинская помощь при 

растяжениях, переломах и вывихах. Иммобилизация и 

средства её достижения. Оказание первой медицинской 

помощи при термических и химических ожогах. 

Классификация ожогов. Оценка площади ожога. Ожоговая 

болезнь. Стадии. Ожоговый шок. Острая ожоговая 

токсемия, ожоговая септикотоксемия, реконвалесценция. 

Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. 

Классификация. Действие на организм человека. Первая 

медицинская помощь. Сердечно-сосудистая 

недостаточность – обморок, коллапс, шок. Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи. Кома. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. Виды, классификация, 

диагностика и оказание первой помощи при кровотечениях. 

Кровопотеря. Наложение жгута. Раны. Правила и приемы 

наложения повязок. Первая медицинская помощь при 

отморожении. Физиологические изменения и признаки 

отморожения. Классификация поражений. Действие 

электрического тока на человека. Термическое. 

Электролитическое. Биологическое. Электрический ожог. 

Классификация и виды ожогов. Электрические знаки. 

Электрический удар. Классификация. Возможные пути тока 

через тело человека. Первая медицинская помощь при 

поражении электрическим током. Первая медицинская 

помощь при тепловом и солнечном ударах, признаки 

поражения. Понятие и определения здоровья. 

Общебиологическое здоровье. Популяционное. 

Индивидуальное.  Факторы, влияющие на здоровье людей. 

Первичная, вторичная и третичная профилактика 

нарушений состояния здоровья. Психологическая 

устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Норма 

психологического здоровья, психология риска, регуляция 

психологического состояния, психологическое воздействие 

на людей обстановки чрезвычайной ситуации, 

идентифицированные личности, психологический портрет, 



социально-психологические отклонения в чрезвычайных 

ситуациях, дезадаптированность личности, 

посттравматические расстройства 

 

 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема. 1. Введение. Основные понятия, термины и определения. 

Тема 2. Безопасность жизнедеятельности и природная среда. Экологические 

опасности. Классификация. Источники загрязнения среды обитания. 

Тема. 3. Физиология и безопасность труда, обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и опасные производственные факторы. 

Тема 4. Принципы возникновения и классификация ЧС. Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в РФ и за рубежом. 

Тема 5. ЧС природного и биолого-социального характера. Стихийные бедствия, 

виды, характеристика, основные повреждающие факторы. Действие человека при данных 

ЧС. 

Тема 6. ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, пожары, и др. Основные 

повреждающие факторы. Действие человека при данных ЧС. 

Тема 7. ЧС военного времени. Оружие массового поражения. Современная 

классификация. Действие населения при применении ОМП. 

Тема 8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Структура. 

Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятельности. Нормативно-техническая 

документация. 

Тема 10. Медико-биологические и психологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Правовые и организационные основы производственной безопасности. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Безопасность труда. Здоровье, определение. Виды здоровья. Профилактика 

нарушений состояния здоровья человека. Виды профилактики.  

2. Правовые и организационные основы производственной безопасности. Правовые 

и нормативно-методические документы по безопасности труда. Система государственных 

стандартов «Охрана труда».  

3. Классификация вредных и опасных производственных факторов в соответствие с 

ГОСТом 12.0.003-74. 

4. Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности. 

Классификация условий труда в соответствие с P 2.2.2006–05. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 

5. Методика оценки тяжести и напряженности трудовых процессов. 

Тема 2. Критерии оценки качества окружающей среды, экологическое 

нормирование. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Критерии оценки качества окружающей среды, экологическое нормирование. 

Классификация нормативов качества природной среды. Основные принципы 

нормирования ОС. 



2. Государственные природоохранные органы РФ. Общественные природоохранные 

организации. Структура и краткая характеристика. 

3. Законодательство по охране природной среды РФ. Структура и основные 

документы. Система государственных стандартов «Охрана природы». Структура и 

описание.  

4. Экологический мониторинг. Цель, ступени и структура. (ЕГСЭМ) РФ. Примеры.  

5. Теория «биогеохимических провинций». Эндемические заболевания. Примеры. 

Тема 3. ЧC природного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наводнение, Половодье. Паводок, последствия. Классификация наводнений по 

признаку причин и по высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. Защита и 

действие населения при угрозе и во время наводнения. Действия человека, оказавшегося в 

воде.  

2. Ураганы, бури, смерчи, тайфуны их происхождение и последствия. Меры по 

обеспечению безопасности населения. Шкала Бофорта. 

3. Землетрясения, основные параметры землетрясений, их последствия. Гипоцентр, 

эпицентр. Магнитуда. Энергия. Интенсивность. Глубина гипоцентра. Шкала MSK -64, 

шкала Рихтера. Правила безопасного поведения во время землетрясения. Цунами. Причины  

возникновения. Характеристика природного явления. Действие человека при данном 

стихийном бедствии. 

4. Извержение вулканов. Cнежные лавины. Обвалы, оползни и сели, их 

происхождение, последствия и предотвращение данных событий. Действия населения.  

5. Лесные и торфяные пожары, их последствия и предотвращение. Классификация 

пожаров. Меры безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров.  

Тема 4. ЧС биолого-социального характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кишечных инфекций. 

Холера. Брюшной тиф. Сальмонеллез. Ботулизм. Дизентерия. Полиомиелит. Болезнь 

Боткина. Профилактика заболеваний. 

2. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций дыхательных 

путей.  Грипп. Натуральная оспа. Эпидемический менингит. Профилактика заболеваний. 

3. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кровяных инфекций. 

Сыпной тиф. Клещевой энцефалит, малярия. Профилактика заболеваний. 

4. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций наружных 

покровов. Венерические заболевания. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. 

Профилактика заболеваний. 

5.Детские инфекционные болезни. Дифтерия. Корь и краснуха. Скарлатина. 

Профилактика заболеваний. 

Тема 5. ЧС техногенного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пожары и взрывы, их причины и возможные последствия. Горение. Возгорание. 

Воспламенение.  Концентрационные пределы. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на 

человека (действие ударной волны). Методы тушения пожаров. Огнегасительные вещества. 

Средства пожаротушения. Первичные, стационарные и передвижные. Меры пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе взрыва. 

Поведение человека в данной ситуации. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

2.Химически опасные объекты производства, возможные последствия при авариях 

на химически опасных объектах, правила поведения. Хронические и острые интоксикации. 

Первая медицинская и доврачебная помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. Поведение 

человека в данной ситуации. 

3. Аварии на радиационно-опасных объектах, возможные последствия облучения 

людей, ОЛБ. Профилактика лучевых поражений. Первая медицинская и доврачебная 



помощь. Виды ионизирующих излучений, их основные характеристики. Правила 

поведения при радиационных авариях.  

Тема 6. ЧС военного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. Классификация 

поражающих факторов ядерного взрыва и защита от их действия человека. Виды ядерных 

взрывов. След от радиоактивного облака. Зоны. 

2. Химическое оружие. Классификация по характеру токсического действия ОВ. 

Нервнопаралитические. Кожно-нарывные. Удушающие. Общеядовитые. 

Психохимические. Раздражающие. Классификация отравляющих веществ в зависимости от 

характера поражающего действия. Защита. 

3. Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Способы 

применения. 

4. Современные и обычные средства поражения и защита от них. Классификация. 

Осколочные. Фугасные. Кумулятивные. Зажигательные. Объемного взрыва. Высокоточное 

оружие. Разведывательно-ударные комплексы. Управляемые авиационные бомбы. 

5. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов. Виды 

убежищ. Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. Средства 

индивидуальной защиты. СИЗ кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Аптечка индивидуальная АИ-2. Индивидуальные противохимические пакеты. Организация 

и проведение санитарной обработки людей. 

6. Эвакуация населения при ЧС, ее предназначение, порядок проведения 

мероприятий при эвакуации. 

Тема 7. Медицина катастроф. Основные виды поражений и оказание первой 

медицинской помощи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз. 

Вегетативно-сосудистая дистония. Артериальная гипертензия. Гипертонический криз. 

Диагностика. Понятие шока. Фазы шока. Характеристика и первая медицинская помощь 

при данных ситуациях. 

2. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стенокардия. Аритмия сердца 

Диагностика. Ушибы сердца. Диагностика. Первая помощь. Терминальное состояние. 

Агония. Клиническая и биологическая смерть. 

3.Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Синдром длительного сдавливания. Клиническая картина. Первая медицинская и 

доврачебная помощь. 

4.Тепловой удар. Солнечный удар. Термические ожоги и ожоговая болезнь. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. Поражение электрическим током. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. 

5. Химические ожоги. Отморожение и общее замерзание. Первая медицинская и 

доврачебная помощь. Укусы ядовитых змей и насекомых. Первая медицинская и 

доврачебная помощь.  

6.Реанимация. Искусственное дыхание. Инородные предметы в дыхательных путях. 

Острая дыхательная недостаточность. Открытый и закрытый пневмоторакс. Оказание 

первой медицинской помощи при утоплении. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где 

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях 

оценивается преподавателем по итогам подготовки и выполнения студентами практических 

заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск практических 

занятий предполагает отработку по пропущенным темам (подготовка письменной работы, 

с ответами на вопросы, выносимые на семинар).  

Требования к самостоятельной работе студентов 



1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

 

№  

п/п 

Наименование темы Тематика самостоятельных работ 

1 Тема № 1. Введение. Основные 

понятия, термины и определения 

Методы определения риска. Управление 

риском. Анализ риска. Качественные методы 

анализа опасностей и риска. Причинно-

следственный анализ. Анализ «дерева отказов» 

или «дерева причин».  

2 Тема № 2 Безопасность 

жизнедеятельности и природная 

среда. Экологические опасности. 

Классификация. Источники 

загрязнения среды обитания 

Основная характеристика земельных ресурсов. 

Состав и структура почвы (почвенные фазы и 

горизонты). Минеральный состав почвы. 

Гигиеническое  и эпидемиологическое 

значение почвы. Санитарная охрана почвы. 

Оценочная шкала опасности загрязнения почв. 

Утилизация твердых и жидких бытовых 

отходов как экологический пример. 

3 Тема № 3. Физиология и 

безопасность труда, обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и 

опасные произв. факторы 

Структурно-функциональные системы 

восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов среды обитания. 

Естественные системы человека для зашиты от 

негативных воздействий. Характеристика 

нервной системы. Условные и безусловные 

рефлексы. Анализаторы, их строение, 

функции. Вегетативная нервная система, роль 

в защитных реакциях.  

4 Тема № 4. Принципы 

возникновения и классификация 

ЧС. Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в РФ и за 

рубежом 

Организация систем мониторинга, цели и 

задачи мониторинга, виды мониторинга, 

экологический мониторинг, глобальный, 

национальный, региональный мониторинг. 

Организация систем мониторинга в России, 

общегосударственная сеть наблюдения и 

контроля. 

5 Тема № 5. ЧС природного и 

биолого-социального характера. 

Стихийные бедствия, виды, 

характеристика, основные 

повреждающие факторы. 

Действие человека при данных 

ЧС 

ЧС биолого-социального характера. 

Инфекционный процесс. Источник 

возбудителя инфекции. Эпидемический 

процесс. Эпидемический очаг инфекции. 

Эпидемия, пандемия. Старые. Новые и 

возвращающиеся инфекции, примеры. 

Механизм, факторы и основные пути передачи 

и проникновения возбудителя инфекции. 

Формы взаимодействия инфекционного агента 

с макроорганизмом.  

6 Тема № 6. ЧС техногенного 

характера. Аварии, взрывы, 

пожары, и др. Основные 

повреждающие факторы. 

Действие человека при данных 

ЧС 

ЧС техногенного характера. Классификация. 

Аварии и катастрофы. Причины 

возникновения пожара в жилых и 

общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности в быту. Пожары и взрывы, их 

причины и возможные последствия. Горение. 

Возгорание. Воспламенение. 



Концентрационные пределы. Методы тушения 

пожаров.  

7 Тема № 7. ЧС военного времени. 

Оружие массового поражения. 

Современная классификация. 

Действие населения при 

применении ОМП 

Биологическое оружие. Основные 

характеристики и защита населения при 

использовании данного типа оружия. 

8 Тема № 8. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС). Структура. Задачи. ГО 

РФ и различных государств. 

МЧС РФ. Эвакуация. 

Особенности, задачи 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. 

Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни 

управления и состав органов по уровням. 

9 Тема № 9. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Нормативно-техническая 

документация 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в 

законах и подзаконных актах.  Охрана 

окружающей среды. Нормативно-техническая 

документация по охране окружающей среды. 

Международное сотрудничество по охране 

окружающей среды.  Мониторинг 

окружающей среды в РФ и за рубежом. 

Правила контроля состояния окружающей 

среды. Законодательство о труде. 

10 Тема № 10. Медико-

биологические и 

психологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Психологическая устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях. Норма 

психологического здоровья, психология риска, 

регуляция психологического состояния, 

психологическое воздействие на людей 

обстановки чрезвычайной ситуации, 

идентифицирование личности, 

психологический портрет, социально-

психологические отклонения в чрезвычайных 

ситуациях, дезадаптированность личности, 

посттравматические расстройства. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку и защиту 

реферата по темам:  

№ 

п/п 

Темы рефератов 

1.  Наводнение. Половодье. Паводок, последствия. Классификация наводнений по 

признаку причин и по высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. Защита 

и действие населения при угрозе и во время наводнения. Действия человека, 

оказавшегося в воде. 

2.  Ураганы, бури, смерчи, их происхождение и последствия. Меры по обеспечению 

безопасности населения. Шкала Бофорта. Причины возникновения пожара в жилых 

и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в быту. Пожары и взрывы, 

их причины и возможные последствия. Горение. Возгорание. Воспламенение.  

Концентрационные пределы. Методы тушения пожаров. Огнегасительные вещества. 

Средства пожаротушения. Первичные, стационарные и передвижные. Поведение 

человека в данной ситуации. 



3.  Землетрясения, основные параметры землетрясений, их последствия. Гипоцентр, 

эпицентр. Правила безопасного поведения во время землетрясения. Магнитуда. 

Шкала MSK -64, шкала Рихтера. 

4.  Обвалы, оползни и сели, их происхождение, последствия и предотвращение данных 

событий. Действия населения при угрозе схода оползней, селей и обвалов. 

5.  Лесные и торфяные пожары, их последствия и предотвращение. Классификация 

пожаров. Меры безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров. 

6.  Извержение вулканов и снежные лавины. Действие человека при данных стихийных 

бедствиях. 

7.  Цунами. Причины  возникновения. Характеристика природного явления. Действие 
человека при данном стихийном бедствии. 

8.  Тайфуны. Причины  возникновения. Характеристика природного явления. Действие 
человека при данном стихийном бедствии. Зоны действия взрыва. Причины взрывов. 
Действие взрыва на человека (действие ударной волны). Правила безопасного 
поведения при пожаре и угрозе взрыва. Поведение человека в данной ситуации. 

9.  Правила безопасного Эвакуация населения, ее предназначение, порядок проведения 

мероприятий при эвакуации.  поведения в криминогенных ситуациях. 

Психологические приемы самозащиты. 

10.  Химически опасные объекты производства, возможные последствия при авариях на 

химически опасных объектах, правила поведения. Хронические и острые 

интоксикации. Первая медицинская и доврачебная помощь. Поведение человека в 

данной ситуации. 

11.  Аварии на радиационно-опасных объектах, возможные последствия облучения 

людей, ОЛБ. Профилактика лучевых поражений. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Виды ионизирующих излучений, их основные характеристики. Правила 

поведения при радиационных авариях. 

12.  Ядерное оружие, его боевые  свойства и поражающие факторы. Классификация 

поражающих факторов ядерного взрыва и защита от их действия человека. Виды 

ядерных взрывов. След от радиоактивного облака. Зоны. 

13.  Химическое оружие. Классификация по характеру токсического действия ОВ. 

Нервнопаралитические. Кожно-нарывные. Удушающие. Общеядовитые. 

Психохимические. Раздражающие. Классификация отравляющих веществ в 

зависимости от характера поражающего действия. Защита. 

14.  Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Способы 

применения. 

15.  Современные и обычные средства поражения и защита от них. Классификация. 

Осколочные. Фугасные. Кумулятивные. Зажигательные. Объемного взрыва. 

Высокоточное оружие. Разведывательно-ударные комплексы. Управляемые 

авиационные бомбы. 

16.  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов. Виды 

убежищ. Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. 

17.  Средства индивидуальной защиты. СИЗ кожи. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2. Индивидуальные 

противохимические пакеты. Организация и проведение санитарной обработки 

людей. 

18.  Повышение защитных свойств дома (квартиры) от воздействия ядерного и 

химического оружия и от проникновения радиоактивных и аварийно химически 

опасных веществ. 

19.  Транспортные аварии и их последствия. Безопасное поведение человека. 

20.  Аварийные и опасные ситуации в метрополитене. Безопасное поведение человека. 

21.  Действие пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте. 



22.  Действие пассажиров при опасных и аварийных ситуациях на воздушном 

транспорте. 

23.  Действие пассажиров при опасных и аварийных ситуациях на водном транспорте. 

24.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кишечных инфекций. Холера. 

Брюшной тиф. Сальмонеллез. Ботулизм. Дизентерия. Полиомиелит. Болезнь 

Боткина. 

25.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций дыхательных 

путей.  Грипп. Натуральная оспа. Эпидемический менингит. 

26.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кровяных инфекций. Сыпной 

тиф. Клещевой энцефалит, малярия. 

27.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций наружных 
покро¬вов. Венерические заболевания. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. 

28.  Детские инфекционные болезни. Дифтерия. Корь и краснуха. Скарлатина. 

29.  Эпидемический процесс. Характеристики уровня, структуры и динамики 
эпидемического процесса. Механизм и факторы, пути передачи возбудителя 
инфекции. Классификация инфекционных болезней. Периодизация. Эпидемия. 
Пандемия. Профилактика инфекционных болезней. 

30.  Иммунный статус человека. Органы иммунной системы. Понятия иммунная система 
и антигены. Иммунодефициты первичные и вторичные. Классификация. ВИЧ- 
инфекция как модель вторичного иммунодефицита. Профилактика СПИДа. 

31.  Реанимация. Искусственное дыхание. Виды. Методика. Инородные предметы в 
дыхательных путях. Острая дыхательная недостаточность. Медицинская помощь. 

32.  Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

33.  Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз. 

Вегетативно-сосудистая дистония. Первая помощь. 

34.  Доврачебная реанимационная помощь. Непрямой массаж сердца. Методика. Прямой 
массаж сердца 

35.  Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Методы остановки 
кровотечений. Наложение кровоостанавливающего жгута. 

36.  Раны. Виды ран. Обработка ран. Повязка. Перевязка. Правила наложения и 

перевязки. Асептика и антисептика. 

37.  Ушибы, растяжения и разрывы мягких тканей, переломы и вывихи. Первая 
медицинская и доврачебная помощь. Порядок наложения шины. 

38.  Тепловой удар. Солнечный удар. Оказание первой медицинской помощи при 
термических  и химических ожогах. Классификация ожогов. Оценка площади ожога. 
Ожоговая болезнь. Стадии. Ожоговый шок. Острая ожоговая токсемия, ожоговая 
септикотоксемия, реконвалесценция. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

39.  Действие электрического тока на человека. Термическое. Электролитическое. 
Биологическое. Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. 
Классификация. Действие на организм человека. Первая медицинская помощь. 
Электрический ожог. Классификация и виды ожогов. Электрические знаки. 
Электрический удар. Классификация. Возможные пути тока через тело человека. 
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

40.  Радиационные поражения. Острая, хроническая лучевая болезнь. Степени и виды. 
Воздействие радиации на организм человека. Профилактика лучевых поражений. 
Коллективные средства защиты. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

41.  Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. Классификация. Действие 
на организм человека. Первая медицинская помощь. 

42.  Укусы ядовитых змей и насекомых. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

43.  Химические ожоги. Отморожение и общее замерзание. Первая медицинская и 
доврачебная помощь. 

44.  Артериальная гипертензия. Гипертонический криз. Диагностика. Первая помощь. 
Понятие шока. Фазы шока. Первая медицинская помощь. 



45.  Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Синдром длительного сдавливания. Клиническая картина. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. 

 

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 

Введение. Основные понятия, термины и 

определения. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Безопасность жизнедеятельности и природная 

среда. Экологические опасности. 

Классификация. Источники загрязнения 

среды обитания. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Физиология и безопасность труда, 

обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и опасные 

производчтвенные факторы. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Принципы возникновения и классификация 

ЧС. Оценка, прогноз и мониторинг ЧС в РФ и 

за рубежом. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС природного и биолого-социального 

характера. Стихийные бедствия, виды, 

характеристика, основные повреждающие 

факторы. Действие человека при данных ЧС. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, 

пожары, и др. Основные повреждающие 

факторы. Действие человека при данных ЧС. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС военного времени. Оружие массового 

поражения. Современная классификация. 

Действие населения при применении ОМП. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). Структура. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 



Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Нормативно-техническая 

документация. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Медико-биологические и психологические 

основы безопасности жизнедеятельности 

УК-8 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 

 

Пример теста по теме «Введение. Основные понятия, термины и определения» 

 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные ответы 

 Первостепенный 

объект защиты 
государство 

техносфера 

общество 

человек 
 

4 

 

 

 

 Закон, закрепляющий 

правовые основы 

безопасности 

личности, общества и 

государства 

«О стратегии 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации до 2020 г.» 

«О безопасности» 

«О пожарной 

безопасности» 

«О гражданской 

обороне» 
 

2 

 

 

 

 Ориентирующий 

принцип, 

направленный на учет 

всех без исключения 

элементов, 

формирующих 

опасные или вредные 

факторы, которые 

могут привести к 

несчастному случаю – 

принцип … 

снижения опасности 

прочности 

ликвидации опасности 

деструкции 

системности 
 

4 

 

 

 

 Процесс, явление, 

объект, антропогенное 

воздействие или их 

комбинация, 

нарушающие 

устойчивое состояние 

среды обитания, 

угрожающие 

авария 

опасность 

потенциальная опасность 

стихийное бедствие 
 

2 

 

 

 



здоровью и жизни 

человека 

 Основные задачи 

безопасности 

жизнедеятельности 

теоретический анализ и 

выявление опасностей 

использование 

моделирования угроз 

использование 

моделирования 

опасностей 

сегментация информации 

по угрозам 
 

1 

 ЧС, вызывающие 

тяжелые последствия 

(многочисленные 

человеческие 

жертвы и 

значительный 

материальный ущерб): 

социальные 

техногенные 

экологические 

биологические. 
 

2 

 Авария – это: выход из строя, 

повреждение каких-либо 

машин, механизмов, 

устройств, 

коммуникаций, 

сооружений, их систем и 

т. д.; 

повреждение 

механизмов, станков, 

машин и гибель человека 

нарушение 

технологического 

процесса на производстве 

сбой технических систем 

и др. события 
 

1 

 Катастрофа – это: крупная авария с 

большим материальным 

ущербом 

авария с материальным 

ущербом и 

человеческими жертвами 

авария с человеческими 

жертвами 

внезапное событие, 

которое возникло в 

результате действий 

человека или 

опасного природного 

явления, повлекшее за 

собой многочисленные 

человеческие жертвы, 

нарушение процессов 

жизнедеятельности, 

2 



значительный 

материальный ущерб, 

разрушение окружающей 

среды 
 

 Предупреждение ЧС 

– это: 
комплекс мероприятий, 

проводимых 

заблаговременно и 

направленных на 

максимально возможное 

уменьшение риска 

возникновения ЧС, а 

также на 

сохранение здоровья 

людей, снижение 

размеров ущерба 

окружающей среде 

и материальных потерь 

мероприятия, 

направленные на 

снижение размеров 

ущерба окружающей 

среде и материальных 

потерь 

мероприятия, 

проводимые 

заблаговременно и 

направленные на 

уменьшение 

риска возникновения ЧС 

мероприятия, 

направленные на 

снижение размеров 

ущерба окружающей 

среде, а также на 

сохранение здоровья и 

жизни людей 
 

1 

 Идентификация 

опасности: 
процесс распознавания 

образа опасности 

процесс установления 

возможных причин 

опасностей 

процесс установления 

пространственных и 

временных координат, 

опасностей 

процесс распознавания 

образа опасности, 

установления возможных 

причин, 

пространственных и 

временных координат, 

вероятности проявления, 

4 



величины и последствий 

опасности 
 

 Опасности хранят: все системы 

только помещения 

помещения и транспорт 

все системы, имеющие 

энергию, химически или 

биологически активные 

компоненты, а также 

характеристики, не 

соответствующие 

условиям 

жизнедеятельности 

людей 
 

4 

 

 

 

 Вредный фактор – это 

фактор, воздействие 

которого на человека в 

определенных 

условиях вызывает: 

смерть; 

нарушения самочувствия 

травму; 

снижение 

работоспособности или 

заболевание 
 

4 

 

 

 

 Вероятность 

реализации 

опасностей 

называется: 

аварией. 

риском 

катастрофой 

ущербом 
 

2 

 

 

 

 Область научных 

знаний, охватывающая 

теорию и практику 

защиты человека от 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций, называется 

… 

охрана труда 

рискология 

охрана окружающей 

среды 

безопасность 

жизнедеятельности 
 

4 

 

 

 

 В дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

важнейшими 

понятиями являются: 

среда обитания 

деятельность 

опасность и безопасность 

экология 
 

3 

Основополагающим 

методологическим 

принципом теории 

Безопасности 

жизнедеятельности 

является принцип … 

системности 

индукции и дедукции 

синтеза 

анализа результата 
 

1 

 Факторы, приводящие 

в определенных 

условиях к 

травматическим 

повреждениям или 

резким нарушениям 

здоровья  человека, 

называется … 

интенсивными 

вредными 

опасными 

рискованными 
 

2 



 Потенциальной 

опасностью 

называется 

возможность 

воздействия на 

человека 

____________  

факторов. 

неблагоприятных или 

несовместимых с жизнью 

производственных 

личностных 

социальных 
 

1 

 К критериям 

определения риска 

относятся …. 

потенциальный и 

кинетический 

статический и 

динамический 

абсолютный и 

относительный 

приемлемый или 

допустимый 
 

4 

 Опасность 

определенного вида 

для отдельного 

индивидуума 

характеризует  риск: 

социальный 

инженерный 

индивидуальный 

модельный 
 

3 

 Значение рисков, 

которое общество и 

лица, принимающие 

на их основе 

соответствующие 

решения, считаются 

допустимыми в 

определенный период 

деятельности, 

называется 

____________ 

рисками. 

чрезмерными 

абсолютными 

приемлемыми 

относительными 
 

3 

 

 

 

 Риск может быть … промышленным, 

сельскохозяйственным, 

природным 

социальным, 

техническим, 

экологическим, 

индивидуальным 

юридическим, 

этническим, 

разведывательным 

национальным, военным, 

бытовым 
 

2 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности - 

это 

состояние защищённости 

национальных интересов 

область научных знаний, 

изучающая опасности и 

способы защиты от них 

человека в любых 

условиях его обитания 

2 

 

 

 



этапы развития человека 

расширения техносферы 
 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1.Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные задачи, 

место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: социальные, 

медико-биологические, экологические, технологические, правовые и международные 

аспекты. 

2.Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения, их эволюция. Классификация опасностей и негативных 

факторов; травмирующие и вредные зоны. 

3.Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных факторов. Критерии безопасности. 

Интегративный характер безопасности. Опасность и риск. Способы определения степени 

риска. Индивидуальный риск. Концепция приемлемого риска.  

4.Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие чрезвычайные 

негативные воздействия на человека и среду обитания. 

5.Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни 

воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и растительность, 

конструкционные и строительные материалы. 

6.Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы.  

7.Химическое оружие. Защита от поражающих факторов.  

8.Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Современные обычные 

средства поражения и защита от них.  

9.Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динами-ка 

развития, основные опасности. Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы 

и методы оценки радиационной   обстановки.   

10.Зонирование территорий   при радиационной аварии или ядерном взрыве. Радиационный 

(дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические приборы, их 

использование.  

11.Оценка радиационной обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. 

Определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на 

загрязненной местности и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого 

времени пребывания людей в зонах загрязнения.  

12.Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от ионизирующих 

излучений. Защитные свойства материалов.  

13.Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 

хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики 

аварий на ХОО. 

14.Прогнозирование аварий на ХОО. Понятие   химической   обстановки.   Прогнозирование   

последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, 

продолжительность химического заражения.  

15.Химический контроль и химическая защита. Способы защиты производственного 

персонала, населения и   территорий от химически опасных веществ. Приборы хи-

мического контроля. Средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 

16.Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газо-

воздушные и пылевоздушные смеси.  

17.Ударная волна и ее параметры. Особенности ударной волны ядерного взрыва, при 

взрыве конденсированных взрывчатых веществ, газовоздушных смесей.  



18.Классификация   пожаров   и  промышленных объектов по пожароопасности. Тушение 

пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, технические средства 

пожаротушения.  

19.Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. Световой импульс 

ядерного взрыва и защита от него.  

20.Транспортные аварии и их последствия.  

21.Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действие населения. 

22.Опасные природные процессы. Характеристики и области возникновения опасных 

природных процессов: землетрясений, извержений вулканов, оползней, селей, обвалов, 

осыпей, лавин. 

23.Характеристики и области возникновения опасных природных процессов: пыльных 

бурь, циклонов, наводнений, лесных и степных пожаров, ураганов и эпидемий, эпизоотий, 

эпифитотий, массовых распространений вредителей лесного и сельского хозяйства. 

Особенности процессов развития стихийных явлений, их воздействие на население, 

объекты экономики и среды обитания. 

24.Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная среда. Источники 

загрязнения среды обитания. Источники загрязнения, виды и состав загрязнений, 

интенсивность их образования в основных технологических процессах современной 

промышленности 

25.Характеристики основных газообразных загрязняющих веществ и механизм их 

образования - соединения серы, азота, углерода, высокотоксичные соединения; 

характеристики аэрозольных загрязнений.  

26.Антропогенное воздействие на недра и почвы; методы и средства снижения 

техногенного воздействия на ландшафт и почву; охрана растительных ресурсов; 

загрязнение окружающей среды при авариях; экологический риск; малоотходные 

технологии и ресурсосберегающие технологии.  

27.Контроль параметров микроклимата. Освещение. Требования к системам освещения. 

Естественное и искусственное освещение. Светильники, источники света.  

28.Расчет освещения. Заболевания и травматизм при несоблюдении требования к 

освещению. Контроль освещения. Потребность в чистом наружном воздухе для 

обеспечения требуемого качества воздуха в помещениях. 

29.Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы 

определения допустимых воздействий вредных факторов.  

30.Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм 

человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных веществ и 

чувствительность к ним.  

31.Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые максимально 

разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации. Концентрации, вызывающие 

гибель живых организмов.  

32.Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при действии 

токсинов. 

33.Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. 

34.Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на 

человека. Аудиометрия.  

35.Инфразвук, возможные уровни. Нормирование акустического воздействия. 

Профессиональные заболевания. Профилактика. 

36.Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование 

акустического воздействия.  

37.Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука. 

Опасность их совместного воздействия. 



38.Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. 

Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природную среду. 

39.Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и 

магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных 

полей радиочастот.  

40.Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, кожный покров, центральную 

нервную систему, состав крови и состояние эндокринной системы. 

41.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура.  

42.Территориальные подсистемы РСЧС.  

43.Функциональные подсистемы РСЧС.  

44.Уровни управления и состав органов по уровням. Координирующие органы, органы 

управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного управления.  

45.Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты.  

46.Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО, 

гражданские организации ГО.  

47.Структура ГО на промышленном объекте.  

48.Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. Организация защиты 

в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация.  

49.Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. 

Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 

50.Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности и организация 

эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций.  

51.Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

хорошо  71-85 



широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

анализировать и 

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. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, 

А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2022. — 576 с. — (Высшее образование). [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в 

отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Н. Сычев. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

[Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

1. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников. — 

Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры 

в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е. 

Волощенко, Н. В. Косолапова [и др.] ; под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 22-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 446 

с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

3. Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - 

Москва :Дашков и К, 2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - [Электронный ресурс]. 

Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Анатомия и физиология». 

 

Цель дисциплины: формирование и систематизация знаний о строении и развитии 

центральной нервной системы человека с учетом возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей, выработка знаний о закономерностях функционирования сенсорных систем 

и высшей нервной деятельности человека, а также представлений об обеспечении нервной 

системой взаимосвязи и единства организма и окружающей среды. 

 

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-8 –  

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Знает: научно обоснованные 

способы 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

виды опасных ситуаций; 

способы преодоления 

опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской 

помощи; основы 

медицинских знаний 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, 

влекущие возникновение 

опасных ситуаций; 

предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской 

помощи и базовых 

медицинских знаний 

УК-8.3. 

Владеет: навыками по 

предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

Знать:  
- основные понятия, 

физиологические закономерности и 

механизмы высшей нервной 

деятельности; 

- механизмы возникновения и 

передачи сигналов в нервной 

системе; 

-свойства нервных процессов, 

определяющих индивидуальные 

особенности поведения; 

- структуру и функции отделов 

анализаторов, механизмы 

восприятия и переработки 

информации в сенсорных системах.  

– физиологические механизмы и 

структурно-функциональную схему 

образования условных рефлексов; 

- сущность интегративной 

деятельности мозга человека. 

Уметь:  
- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

 - профессионально воздействовать 

на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы 

с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

-анализировать индивидуально-

психологические особенности 

человека, способы внутренней и 

внешней регуляции деятельности; 

-применять на практике методики 

исследования свойств высшей 



поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий 

от чрезвычайных ситуаций 

нервной деятельности, особенностей 

высших психических функций и 

сенсорных систем; 

Владеть: 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств 

и состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп; 

- навыками анализа своей 

деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 

- приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий: 

приготовление лабораторных 

препаратов, постановка простых 

физиологических экспериментов, 

работа с электрофизиологическим 

оборудованием;  

- методами оценки 

рефлекторной деятельности 

спинного мозга и координационной 

деятельности ЦНС; 

- методами исследования 

сенсорных систем. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анатомия и физиология»   представляет собой дисциплину модуля 

«Общекультурный» 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 Организм человека – 

открытая 

биологическая 

система. 

Свойства организма человека как открытой биологической 

системы: обмен вещества и энергии с окружающей средой, 

способность к размножению, биологическая устойчивость, 

пластичность, поддержание гомеостаза, адаптация к 

внешней среде. Важнейшие уровни организации 

человеческого организма: клетки, ткани, органы, системы 

органов, функциональные системы, организм как единое 

целое. Общий план строения и разнообразие клеток, 

слагающих организм человека. Ткань как система клеток, 

сходных по происхождению, строению и функциям. 

Биологические механизмы поддержания динамического 

взаимодействия разных уровней организации организма 

человека. Нейро-гуморальные механизмы взаимодействия 

всех уровней организации организма. Значение 

биологические активных веществ в гуморальной 

регуляции. Регулирующая роль нервной системы. 

2 Общие сведения об 

анатомии нервной 

системы. 

Значение нервной системы для объединения деятельности 

всех органов и систем организма в его взаимодействии с 

внешней средой. Преимущества нервного механизма 

регуляции по сравнению с гуморальным. Основные этапы 

развития науки об анатомии нервной системы. 

Представления о нейронной организации строения 

нервной системы. Современные методы исследования 

нервной ткани: фиксация, замораживание - высушивание, 

окраска и импрегнация. 

3 Нейрон и нейроглия. Нейрон – основная структурно-функциональная единица 

нервной системы. Специфические свойства нейрона. 

Основные части нейрона: тело, дендритная зона, аксон. 

Особенности ультраструктуры нейрона: мембрана, 

эндоплазматический ретикулум, ядро, митохондрии, 

рибосомы, лизосомы, комплекс Гольджи, ядро, 

фибриллярные структуры, субстанция Ниссля. Наличие 

синаптических контактов в связи с передачей нервных 

импульсов нейронами. Строение синапса. 



Морфологические типы нейронов. Классификация по 

количеству отростков, по признаку функциональной 

специализации, по положению в сети нейронов 

относительно места действия, по скорости проведения 

импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон. Нейроглия. 

Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, 

микроглия и их функции. 

4 Филогенез нервной 

системы. 

Эволюция строения нервной системы в ряду животных. 

Основные типы строения нервной системы 

беспозвоночных: диффузная, диффузно-узловая, узловая. 

Централизация и цефализация нервной системы в ходе 

эволюции. Развитие трубчатой нервной системы. 

5 Анатомия спинного 

мозга. 

Общий план строения спинного мозга. Внешний вид, 

метамерность строения, расположение белого и серого 

вещества, борозды и щели на поверхности спинного мозга. 

Моторные и чувствительные корешки. Шейное и 

поясничное утолщения. Терминальная нить. Центральный 

канал, спинно-мозговая жидкость. 

Строение сегмента спинного мозга. Столбы серого 

вещества, передние и задние рога. Белое вещество – 

система пучков ассоциативных волокон, восходящих и 

нисходящих волокон. Оболочки спинного мозга: твердая, 

паутинная, мягкая. Восходящие пути спинного мозга: 

тонкий и клиновидный пучок, спинно-таламический путь, 

спинно-мозжечковые пути. Нисходящие пути: 

пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло-

спинальный, ретикуло-спинальный. 

6 Строение головного 

мозга. 

Общая характеристика головного мозга человека. Его 

прогрессивное развитие в ряду позвоночных животных. 

Эволюция головного мозга. Основные отделы головного 

мозга: продолговатый мозг, задний (мозжечок, варолиев 

мост, ретикулярная формация), средний, промежуточный 

и конечный мозг.  

Задний мозг. Варолиев мост, расположение, внешний вид. 

Серое и белое вещество моста. Трапециевидное тело, 

базилярная часть и покрышка моста. Значение моста в 

связи полушарий мозжечка и координации движения 

мышц на обеих сторонах тела. Участие моста в 

формировании дна IV желудочка. 

Мозжечок. Внешний вид. Строение полушарий, червя, 

ножек мозжечка. Серое вещество мозжечка. Кора – 

особенности строения, трехслойность (молекулярный 

слой, ганглиозный и гранулярный). Парные подкорковые 

ядра: зубчатое, пробковидное, ядро шатра, шаровидное. 

Белое вещество мозжечка. Система волокон - лазающих, 

мшистых и адренэргических. Роль мозжечка в системной 

деятельности всей нервной системы, в координации всех 

двигательных актов, формировании мышечного тонуса, в 

приспособлении двигательных реакций организма к 

условиям внешней среды.  



Продолговатый мозг. Внешний вид и расположение. 

Борозды и щели на поверхности мозга. Пирамиды и оливы, 

верхние и нижние оливные ядра. Роль продолговатого 

мозга в локализации жизненно важных центров 

кровообращения и дыхания.  

Ретикулярная формация и ее роль в регуляции состояния 

коры головного мозга.  

Средний мозг. Расположение в головном мозге, основные 

отделы: ножки мозга, крыша, четверохолмие, водопровод 

мозга. Ядра четверохолмия. Центры ориентировочных 

реакций на зрительные и слуховые раздражения. Черное 

вещество, его роль в координации акта еды и поддержания 

пластического тонуса мускулатуры. Красное ядро, его 

роль в регуляции позы и движения. Проводящие пути, 

проходящие через средний мозг. Роль среднего мозга в 

формировании эмоционально-мотивационной активности.  

Промежуточный мозг. Расположение в головном мозге и 

внешний вид. Основные составляющие: таламическая 

область (таламус, метаталамус, эпиталамус), гиполатамус, 

эпифиз и гипофиз.  

Строение и функции таламической области. Ядерные 

комплексы таламуса. Вентральное, переднее, латеральное 

ядра. Деление ядер таламуса на проекционные и 

ассоциативные. Участие таламуса в работе анализаторов.  

Строение гипоталамической области. Сосцевидные тела и 

их место в системе обонятельного анализатора. Связь 

сосцевидных тел и передних ядер таламуса с лимбической 

системой и их роль в организации поведенческих реакций. 

Серый бугор – центр автономной нервной системы, 

обеспечивающий динамическое постоянство внутренней 

среды организма и адаптацию к условиям внешней среды.  

Эпифиз мозга. Гипофиз, передняя и задняя доли. 

Гипоталамо-гипофизарная система.  

Конечный мозг. Положение в головном мозге, общее 

строение. Основные структуры переднего мозга: большие 

полушария, мозолистое тело, базальные ядра. 

Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. 

Новая, старая, древняя и межуточная кора, их доля и 

топографическое распределение на территории больших 

полушарий мозга человека. Основные типы нейронов коры 

больших полушарий, разнообразие их видов. Общий 

принцип строения новой коры. Строение, особенности 

цито- и миелоархитектоники и функциональное значение 

разных слоев коры.  

Проекционные, ассоциативные и комиссуральные 

проводящие пути конечного мозга.  

Основные борозды, извилины и доли коры больших 

полушарий. Ассиметрия полушарий. Функциональная 

специфичность в структуре и деятельности правого и 

левого полушарий.  

Система мозговых желудочков: левый и правый боковые 

желудочки, центральный и ромбовидный. 



7 Вегетативная 

нервная система. 

Общий план строения вегетативной (автономной) нервной 

системы. Отличие автономной нервной системы от 

соматической. Отделы вегетативной нервной системы. 

Симпатическая и парасимпатическая нервная система, 

особенности строения, функции. 

Черепные нервы и их функции. 

Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов: шейное, плечевое, поясничное, 

крестцовое и копчиковое. 

8 Онтогенез нервной 

системы. 

Морфогенез. Последовательные стадии закладки и 

развития нервной системы в эмбриогенезе человека. 

Образование нервной пластинки, стадии формирования 

нервной трубки. Производные нервного гребня – 

спинальные, вегетативные, черепно-мозговые ганглии, 

паутинная и мягкая оболочка мозга, клетки мозгового 

вешества надпочечников, меланоциты. Основные 

производные дорсальной области (крыловидная 

пластинка) нервной трубки – чувствительные и 

ассоциативные элементы нервной системы, вентральной 

(базальная пластинка) области – моторные. Формирование 

3 и 5 первичных мозговых пузырей. Рост и 

дифференцировка различных отделов головного и 

спинного мозга в ходе эмбрионального развития. 

Формирование оболочек мозга и желудочков головного 

мозга. Гистогенез. Образование нейронов и клеток 

нейроглии 

9 Методология 

изучения высшей 

нервной 

деятельности. 

Основные понятия и принципы физиологии высшей 

нервной деятельности (ВНД). Детерминизм как 

объективный принцип трех базовых теорий науки о 

высшей нервной деятельности: теория рефлекторной 

деятельности; теория отражения и теория системной 

деятельности. 

Рефлекторная теория И.М. Сеченова, И.П. Павлова. 

Предыстория развития учения о рефлексе (Р. Декарт, И. 

Прохазка, Ч. Белл, Р. Мажанди, М. Холл, И.Мюллер). 

Концепция условного рефлекса по И.М. Сеченову и И.П. 

Павлову: три принципа рефлекторной теории: 

детерминизма, структурности, анализа и синтеза. 

Дальнейшая диалектическая разработка концепции 

рефлекса по А.А. Ухтомскому. Рефлекторный принцип 

работы всех уровней нервной системы. 

Теория отражения. Формы отражения окружающего мира: 

восприятие, ощущение, представление и т.д. Отражение в 

биологических системах. Понятие о сигнале. 

Теория системной организации мозга. Функциональная 

организация мозга в учениях А.А. Ухтомского о 

функциональных констелляциях; в учении П.К. Анохина о 

функциональных системах; А.Р. Лурия о трех основных 

функциональных блоках. 

Методология, методы и методики в изучении физиологии 

высшей нервной деятельности. Метод условных 

рефлексов, полиграфическая регистрация реакций, 



электроэнцефалография, регистрация активности 

нейронов, электрическое раздражение мозга, экстирпация 

и функциональное включение участков мозга, 

исследования в онтогенезе и филогенезе, клинический 

метод, метод моделирования. Автоматизация 

экспериментов с применением компьютера. 

Методы измерения порогов. Рабочая характеристика 

приемника. Ранжирование раздражителей. 

Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация 

активности нейронов. Принципы переработка информации 

в нервной системе. Кодирование стимула номером канала. 

Нейроны-детекторы. Командные нейроны. Модуляторные 

нейроны. Концептуальная модель рефлекторной дуги. 

10 Поведение. 

Классификация 

форм поведения. 

Поведение как форма эволюции. Классификация 

инстинктивных (врожденных) форм на основе 

биологических потребностей: витальных, социальных, 

идеальных. 

Формы индивидуального (приобретенного) обучения. 

Неассоциативное, стимул-зависимое (суммационная 

реакция, привыкание, запечатление, подражание). 

Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое 

(классический условный рефлекс, инструментальный 

условный рефлекс). 

Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, 

образное поведение (И.С. Беритов). Элементарная 

рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций в 

учении Л.В. Крушинского. Вероятностное 

прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

11 Основные 

закономерности 

безусловно-

рефлекторной и 

условно-

рефлекторной 

деятельности. 

Особенности организации безусловного рефлекса 

(инстинкта). Структура безусловных реакций. Драйв 

рефлексы. Антидрайв рефлексы. 

Закономерности формирования условно-рефлекторной 

деятельности. Классификация условных рефлексов. 

Приспособительный и сигнальный характер условно-

рефлекторной деятельности. Доминанта, ее свойства. 

Соотношение условного рефлекса и доминанты. 

Единство основных нервных процессов – возбуждения и 

торможения, их взаимодействие в виде иррадиации и 

концентрации. Свойства нервных процессов (сила, 

уравновешенность и подвижность), лежащие в основе 

формирования положительных и отрицательных условных 

рефлексов. Феномен торможения: внешнее (безусловное) 

– гаснущий тормоз; запредельное торможение; внутреннее 

(условное) томожение – угасательное; 

дифференцировочное; запаздывания; условный тормоз. 

Взаимодействие различных видов торможения. 

Механизмы замыкания условнорефлекторных связей. 

Внутрокорковые механизмы. Динамическая констелляция 

центров. 

12 Физиология 

сенсорных систем. 

Нейронные механизмы переработки информации в 

сенсорных системах. Сенсорная функция мозга. 



Сенсорные системы – связующее звено живых организмов 

со средой обитания. Общие принципы строения сенсорных 

систем: конвергенция, дивергенция, обратные связи, 

двусторонней симметрии, кортикализации. Роль 

сенсорных систем как преобразователей физической 

энергии стимула в нейрофизиологические процессы 

нервных структур. Обнаружение и кодирование сигналов: 

многоуровневая организация (релейность) передачи 

информации. Топическая организация сенсорных потоков 

при многоканальной передаче на высшие уровни мозга 

информации. 

Строение и функции зрительной сенсорной системы, 

слуховой, кинестетической, вкусовой, обонятельной 

систем. Распознавание, декодирование информационных 

потоков. Избирательный, активный характер восприятия. 

Внимание как механизм фильтрации информации, 

формирование доминантного очага. 

Структура и функция анализатора. Классификация 

сенсорных систем. Многоуровневость анализаторных 

систем. Понятие уровня, понятие нейронного слоя и 

проводящей части анализатора. Прямые афферентные 

пути и ассоциативные системы. Ретикулярная формация. 

Параллельные нейронные каналы, их множественность. 

Иерархический принцип построения анализаторов. 

Межсенсорное взаимодействие. Роль сенсорных притоков 

в формировании функций мозга. Рецепторы. Рецепторный 

потенциал. Адаптация. Рецептивное поле нейронов. 

Латеральное торможение. Роль возвратного торможения и 

афферентного коллатерального торможения в переработке 

сенсорных сигналов. Кодирование сигналов. Ограничение 

избыточности информации. Восходящие пути 

анализатора. Корковый конец анализатора. Слои коры. 

Колончатая организация коры. Проекционные области 

коры. Вызванный потенциал у мозга. Нисходящие влияния 

анализаторов. Двигательные компоненты анализаторов. 

Зрительный анализатор. Фоторецепторы: палочки и 

колбочки. Зрительные пигменты. Квантовые механизмы 

фоторецепции. Ранний и поздний рецепторный потенциал. 

Строение сетчатки. Свойство биполярных, 

горизонтальных, амакриновых и ганглиозных клеток. 

Электроретинограмма и ее анализ. Фотопическое и 

скотопическое зрение. Световая и темновая адаптация. 

Оптическая система глаза. Нормальная и аномальная 

рефракция. Острота зрения. Зрачковый рефлекс. 

Аккомодация. Глазодвигательный аппарат глаза. Саккады. 

Следящие движения. Компенсаторные движения. 

Фиксация. Оптокинетический нистагм. Вестибулярный 

нистагм. Электрокулография. Нейронные механизмы 

движений глаз. Организация рецептивных полей 

ганглиозных клеток сетчатки. Концентрические 

рецептивные поля ганглиозных клеток сетчатки. 

Ганглиозные клетки, реагирующие на изменение стимула. 



Рецептивные поля наружного коленчатого тела. Простые, 

сложные и гиперсложные рецептивные поля нейрона 

зрительной коры. Ретинотопическая проекция. Слоистое 

строение зрительной коры. Организация нейронов 

зрительной коры в колонки и гиперколонки. Восприятие 

формы. Нейроны, избирательные к ориентации элементов 

изображения. Восприятие движения. Детекторы, 

селективные к скорости и направлению движения. 

Стереоскопическое зрение. Проекция двух сетчаток на 

наружные коленчатые тела и зрительную кору мозга. 

Корреспондирующие и диспаратные точки сетчатки. 

Нейроны, селективные в отношении степени 

диспарантности. Восприятие удаленности. Нейронные 

механизмы константности Неприятия пространства. 

Цветовое зрение. Трехкомпанентная теория цветового 

зрения. Цветоприемники сетчатки. Оппонентные нейроны. 

Рецептивные поля цветоизбирательных нейронов. 

Детекторы цвета. Правила сложения цветов. Сферическая 

модель цветоразличения. Нарушения цветового зрения. 

Слуховой анализатор. Строение наружного, среднего и 

внутреннего уха. Кортиев орган. Волосковые клетки. 

Механизм возбуждения волосковых клеток. 

Микрофонный эффект улитки. Нейроны спинального 

ганглия. Частотно-пороговые волокна слухового нерва. 

Характеристическая частота. Функция латерального 

торможения. Координирование частоты и интенсивности 

звуковых сигналов. Тонотопическая проекция. 

Восходящие и нисходящие пути. Нейроны кохлеарных 

ядер. Нейроны внутреннего коленчатого тела. Нейроны 

слуховой коры. Нейроны, селективные в отношении 

звуковых комплексов. Нейроны слуховой коры, 

избирательные в отношении скорости и направления 

модуляции по частоте и амплитуде. Нейронные 

механизмы фонематического слуха. Биноуральный слух. 

Биноуральная разность фаз и интенсивностей как факторы 

локализации звука. Биноуральные нейроны верхней 

оливы. Детекторы направления звука в заднем двухолмии. 

Детекторы движения источника звука в пространстве. 

Вестибулярный анализатор. Строение и функции 

вестибулярного анализатора. Отолитовый аппарат. 

Саккулюс и утрикулюс. Нейронные механизмы 

кодирования направления вектора силы тяжести. 

Полукружные каналы. Рецепторы полукружных каналов. 

Нейроны   мозжечка. Нейронные механизмы кодирования 

ускорений. Нейронные механизмы компенсаторных 

движений глаз. Нейронные механизмы поддержания позы. 

Соматовисцеральная система. Рецепторные образования 

кожи. Тельца Паччини, Мейснера, диски Меркеля, 

свободные нервные окончания. Мышечное веретено. 

Рецептор растяжения рака как модель механорецелтора. 

Сухожильные рецепторы. 



Температурная чувствительность. Холодовые и тепловые 

рецепторы. Адаптация. Психофизические особенности 

восприятия температуры. Ноцицепция. Характеристика 

болевой чувствительности и факторы ее определяющие. 

Механизм работы ноцицепторов. Отраженные и 

проецируемые боли. Эндогенное и экзогенное подавление 

боли. Центральные проекции тактильной, температурной, 

проприоцептивной, болевой чувствительности. Структура 

соматосенсорного анализатора. Нейронная организация 

спинного мозга. Соматотопическая проекция. 

Таламические нейроны соматосенсорной системы. 

Колончатая организация соматосенсорной коры. 

Интероцепция. Рецепторы внутренних органов. 

Барорецепторы. Глюкорецепторы. Кора внутренние 

органы. 

Хеморецепция. Вкусовые рецепторы. Вкусовые луковицы. 

Вкусовые волокна барабанной струны и языкоглоточного 

нерва. Нейроны ядра одиночного пучка. Функции 

нейронов таламуса в детекции вкуса. Реакции нейронов 

гипоталамуса на вкусовые стимулы. Функция коры. 

Нейронные механизмы голода. 

Обонятельный анализатор. Обонятельный эпителий. 

Электроольфактограмма. Обонятельные рецепторы. 

Обонятельные луковицы. Митральные клетки, 

кисточковые клетки. Обонятельный тракт. Первичная 

обонятельная кора. Нейронные механизмы кодирования 

запахов, реакции нейронов гипоталамуса. Участие 

нейронов обонятельной системы в рефлекторном 

поведении. 

 

13 Факторы, 

формирующие 

поведение. 

Механизмы ассоциативного обучения, памяти и 

индивидуальных различий, потребностей, мотивации и 

эмоций. Генотип и поведение. Генетическая детерминация 

анатомии и нейрохимии мозга, свойств нервных процессов 

и обучения. 

Мотивация. Физиологические потребности. Мотивация 

как актуализированная потребность при организации 

поведенческого акта. Виды мотиваций и их роль в 

организации поведения. Нейрофизиологические 

механизмы мотивации, ее структурное обеспечение. 

Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. Роль эмоций 

как фактора, определяющего направленность поведения. 

Связь эмоций и мотиваций. Место эмоций в ряду других 

функциональных состояний. Теории эмоций. 

Исторический аспект. Понятия об эмоциональных 

состояниях и эмоциональных реакциях. Современная 

трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. Симонова 

(потребностно- информационная гипотеза). Роль 

лимбической системы в возникновении и осуществлении 

эмоций. Понятие эмоционального стресса как системной 

реакции организма. Стадии развития стресса. 



Экспериментальные неврозы и их физиологические 

механизмы. Трапия. 

Пространство и время как факторы организации 

поведения. Пространство. Теории рефлекторного 

отражения пространства. Теории пространственной 

ориентации по И.С Бериташвили, интегрального образа 

А.А. Ухтомского, когнитивных карт (динамический образ 

окружающего пространства). Время. Адаптивное значение 

суточных (циркадных) ритмов. Понятие о цикле «сон – 

бодрствование». Эволюция сна живых организмов. 

Структура сна. Теории сна. Сезонные ритмы поведения. 

Автоматизированное, стереотипное поведение или 

«чувство времени». 

Память. Виды и формы памяти. Пространственно-

временная организация памяти. Механизмы 

кратковременной памяти. Нейрофизиологические 

механизмы долгосрочной памяти. Понятие энграммы 

памяти. Информационные макромолекулы. 

Нейромедиаторные системы памяти. 

Движение. Механизмы управления движением. 

Структурная основа функциональной организации 

двигательных систем. Произвольное и непроизвольное 

движение. 

14 Интегративная 

деятельность мозга. 

Функциональная 

организация. 

Доминанта и условный рефлекс как основные принципы 

интегративной деятельности мозга. Модулирующая 

система. Высшие интегративные системы мозга: ретикуло 

– стволовой и таламо – кортикальный (ассоциативный) 

уровень интеграции. Понятие функциональных систем. 

Внимание – преднастройка, ориентировочный рефлекс. 

Виды внимания. Подкорковые и корковые механизмы 

внимания. Ассоциативные системы и их участие в 

организации движений, в программировании поведения. 

Интегративная работа мозга в процессе организации 

движений (Н.А. Бернштейн). Функциональная 

организация поведенческого акта. 

15 Физиологические 

особенности высшей 

нервной 

деятельности 

человека. 

Психофизиологическая проблема: соотношение 

физиологического и психологического в природе 

человека. Социальные и биологические потребности 

человека. 

Сознание. Общая характеристика. Взаимоотношения 

между осознаваемыми и неосознаваемыми психическими 

процессами. Структуры мозга, обеспечивающие сознание. 

Сознание и неосознаваемое. 

Межполушарная асимметрия и психическая деятельность. 

Критерии полушарного доминирования. 

Психическая деятельность во время сна. Особенности сна 

человека. Физиологическое значение особых фаз сна и их 

роль в возникновении сновидений. Функциональные 

состояния в структуре поведения. Нейроанатомия 

функциональных состояний. Физиологические 

индикаторы функциональных состояний 

(электрофизиологические, вегетативные и мышечные). 



Гетерогенность модулирующей системы мозга. Стресс. 

Сонное торможение. Парциальный сон. Гипнотические 

фазы: уравнительная, парадоксальная, наркотическая и 

тормозная, теории сна. Данные о «центрах» сна и 

бодрствования. Электрическая активность мозга в цикле 

«сон-бодрствование». Медленный сон. Быстрый или 

парадоксальный сон. Нейрофизиологические механизмы 

фаз медленного, парадоксального сна и бодрствования. 

Активирующая и инактивирующая системы мозга. 

Нейронные механизмы альфа-ритма и тета-ритма. 

Гипотезы о физиологическом значении парадоксального 

сна. Сновидения. Патологические формы сна. Условно-

рефлекторная деятельность во время сна. Гипноз и его 

механизмы. 

 

16 Первая и вторая 

сигнальные системы. 

Речь. 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь. Функции и 

виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. Нейрофизиологические 

механизмы речи. Речь и функциональная асимметрия 

головного мозга.  

Слово как сигнал сигналов. Речь и ее функции. 

Взаимодействие первой и второй сигнальной систем. 

Акустическая, кинестетическая и зрительная формы 

словесного раздражителя. Видимая речь. Функция 

называния. Механизмы восприятия речи. Функция 

обобщения. Внутренняя речь и электромиографическое 

исследование. Рецептивное поле речевой реакции. 

Селективная, избирательная иррадиация нервных 

процессов между двумя сигнальными системами. Развитие 

речи у ребенка. Речевые функции полушарий. 

Семантический вызванный потенциал. Нейронные 

механизм восприятия и генерации речи. 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Организм человека – открытая биологическая система. 

Тема 2.  Общие сведения об анатомии нервной системы. 

Тема 3. Нейрон и нейроглия. 

Тема 4. Филогенез нервной системы. 

Тема 5. Анатомия спинного мозга. 

Тема 6. Строение головного мозга. 

Тема 7. Вегетативная нервная система. 

Тема 8. Онтогенез нервной системы. 

Тема 9. Методология изучения высшей нервной деятельности. 

Тема 10. Поведение. Классификация форм поведения. 

Тема 11. Основные закономерности безусловно-рефлекторной и условно-

рефлекторной деятельности. 

Тема 12. Физиология сенсорных систем. 



Тема 13. Факторы, формирующие поведение. 

Тема 14. Интегративная деятельность мозга. Функциональная организация. 

Тема 15. Физиологические особенности высшей нервной деятельности человека. 

Тема 16. Первая и вторая сигнальные системы. Речь. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Эволюция строения нервной системы. Эмбриогенез нервной системы 

человека. Этапы развития нервной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция строения нервной системы в ряду животных.  

2. Основные типы строения нервной системы беспозвоночных: диффузная, 

диффузно-узловая, узловая.  

3. Централизация и цефализация нервной системы в ходе эволюции.  

4. Развитие трубчатой нервной системы. 

Тема 2. Методология, методы и методики в изучении физиологии высшей нервной 

деятельности и анатомии ЦНС.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Современные методы исследования нервной ткани: фиксация, замораживание - 

высушивание, окраска и импрегнация. 

2. Метод условных рефлексов, полиграфическая регистрация реакций, 

электроэнцефалография, регистрация активности нейронов, электрическое раздражение 

мозга, экстирпация и функциональное включение участков мозга, исследования в 

онтогенезе и филогенезе, клинический метод, метод моделирования. Автоматизация 

экспериментов с применением компьютера. 

3. Методы измерения порогов. Рабочая характеристика приемника. Ранжирование 

раздражителей. Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация активности нейронов. 

4. Принципы переработка информации в нервной системе. Кодирование стимула 

номером канала. Нейроны-детекторы. Командные нейроны. Модуляторные нейроны. 

Концептуальная модель рефлекторной дуги. 

Тема 3. Нейрон, его структурные компоненты. Синапсы. Глиальные клетки.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Нейрон – основная структурно-функциональная единица нервной системы. 

Специфические свойства нейрона.  

2. Наличие синаптических контактов в связи с передачей нервных импульсов 

нейронами. Строение синапса. 

3. Морфологические типы нейронов. Классификация по количеству отростков, по 

признаку функциональной специализации, по положению в сети нейронов относительно 

места действия, по скорости проведения импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон.  

4. Нейроглия. Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, микроглия и их 

функции. 

Тема 4. Общее строение спинного мозга. Серое вещество спинного мозга. Белое 

вещество и проводящие пути спинного мозга. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общий план строения спинного мозга. Внешний вид, метамерность строения, 

расположение белого и серого вещества, борозды и щели на поверхности спинного мозга. 

2. Моторные и чувствительные корешки. Шейное и поясничное утолщения. 

Терминальная нить. Центральный канал, спинно-мозговая жидкость. 

3. Строение сегмента спинного мозга. Столбы серого вещества, передние и задние 

рога. Белое вещество – система пучков ассоциативных волокон, восходящих и нисходящих 

волокон. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая.  



4. Восходящие пути спинного мозга: тонкий и клиновидный пучок, спинно-

таламический путь, спинно-мозжечковые пути.  

5. Нисходящие пути: пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло-спинальный, 

ретикуло-спинальный. 

Тема 5. Основные отделы головного мозга. Строение белого вещества головного 

мозга. Серое вещество головного мозга. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общая характеристика головного мозга человека. Его прогрессивное развитие в 

ряду позвоночных животных. Эволюция головного мозга.  

2. Основные отделы головного мозга: продолговатый мозг, задний (мозжечок, 

варолиев мост, ретикулярная формация), средний, промежуточный и конечный мозг.  

3. Задний мозг. Варолиев мост, расположение, внешний вид. Серое и белое вещество 

моста. Трапециевидное тело, базилярная часть и покрышка моста. Значение моста в связи 

полушарий мозжечка и координации движения мышц на обеих сторонах тела. Участие 

моста в формировании дна IV желудочка. 

4. Мозжечок. Внешний вид. Строение полушарий, червя, ножек мозжечка. Серое 

вещество мозжечка. Кора – особенности строения, трехслойность (молекулярный слой, 

ганглиозный и гранулярный).  

5. Парные подкорковые ядра: зубчатое, пробковидное, ядро шатра, шаровидное. 

Белое вещество мозжечка. Система волокон - лазающих, мшистых и адренэргических. Роль 

мозжечка в системной деятельности всей нервной системы, в координации всех 

двигательных актов, формировании мышечного тонуса, в приспособлении двигательных 

реакций организма к условиям внешней среды.  

Тема 6. Продолговатый мозг. Серое вещество продолговатого мозга.  Белое вещество 

и проводящие пути продолговатого мозга. Ретикулярная формация и ее роль в регуляции 

состояния коры головного мозга. Средний мозг. Промежуточный мозг. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Продолговатый мозг. Внешний вид и расположение. Борозды и щели на 

поверхности мозга. Пирамиды и оливы, верхние и нижние оливные ядра. Роль 

продолговатого мозга в локализации жизненно важных центров кровообращения и 

дыхания.  

2. Ретикулярная формация и ее роль в регуляции состояния коры головного мозга.  

3. Средний мозг. Расположение в головном мозге, основные отделы: ножки мозга, 

крыша, четверохолмие, водопровод мозга. Ядра четверохолмия. Центры ориентировочных 

реакций на зрительные и слуховые раздражения. Черное вещество, его роль в координации 

акта еды и поддержания пластического тонуса мускулатуры. Красное ядро, его роль в 

регуляции позы и движения. Проводящие пути, проходящие через средний мозг. Роль 

среднего мозга в формировании эмоционально-мотивационной активности.  

4. Промежуточный мозг. Расположение в головном мозге и внешний вид. Основные 

составляющие: таламическая область (таламус, метаталамус, эпиталамус), гиполатамус, 

эпифиз и гипофиз.  

5. Строение и функции таламической области. Ядерные комплексы таламуса. 

Вентральное, переднее, латеральное ядра. Деление ядер таламуса на проекционные и 

ассоциативные. Участие таламуса в работе анализаторов.  

6. Строение гипоталамической области. Сосцевидные тела и их место в системе 

обонятельного анализатора. Связь сосцевидных тел и передних ядер таламуса с 

лимбической системой и их роль в организации поведенческих реакций. Серый бугор – 

центр автономной нервной системы, обеспечивающий динамическое постоянство 

внутренней среды организма и адаптацию к условиям внешней среды.  

7. Эпифиз мозга. Гипофиз, передняя и задняя доли. Гипоталамо-гипофизарная 

система.  



Тема 7. Цитоархитектонические карты коры больших полушарий. Базальные 

ганглии. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Конечный мозг. Положение в головном мозге, общее строение. Основные 

структуры переднего мозга: большие полушария, мозолистое тело, базальные ядра. 

2. Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. Новая, старая, древняя и 

межуточная кора, их доля и топографическое распределение на территории больших 

полушарий мозга человека.  

3. Основные типы нейронов коры больших полушарий, разнообразие их видов. 

Общий принцип строения новой коры. Строение, особенности цито- и миелоархитектоники 

и функциональное значение разных слоев коры.  

4. Проекционные, ассоциативные и комиссуральные проводящие пути конечного 

мозга.  

5. Основные борозды, извилины и доли коры больших полушарий. Ассиметрия 

полушарий. Функциональная специфичность в структуре и деятельности правого и левого 

полушарий.  

6. Система мозговых желудочков: левый и правый боковые желудочки, центральный 

и ромбовидный. 

Тема 8. Отделы вегетативной нервной системы, особенности их строения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общий план строения вегетативной (автономной) нервной системы. Отличие 

автономной нервной системы от соматической.  

2. Отделы вегетативной нервной системы. Симпатическая и парасимпатическая 

нервная система, особенности строения, функции. 

3. Черепные нервы и их функции. 

4. Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей спинномозговых нервов: 

шейное, плечевое, поясничное, крестцовое и копчиковое. 

Тема 9. Понятие об условном рефлексе. Основные свойства, виды, механизм 

образования. Учение И.П. Павлова о торможении. Виды торможения, возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Доминанта и условный рефлекс как основные принципы интегративной 

деятельности мозга.  

2. Модулирующая система. Высшие интегративные системы мозга: ретикуло – 

стволовой и таламо – кортикальный (ассоциативный) уровень интеграции.  

3. Понятие функциональных систем. Внимание – преднастройка, ориентировочный 

рефлекс. Виды внимания. Подкорковые и корковые механизмы внимания.  

4. Ассоциативные системы и их участие в организации движений, в 

программировании поведения. Интегративная работа мозга в процессе организации 

движений (Н.А. Бернштейн). Функциональная организация поведенческого акта. 

5. Торможение: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, 

функциональная роль этих видов торможения.  

6. Ионная природа тормозного постсинаптического потенциала. Взаимодействие 

нейронов в нервных центрах. Дивергенция и конвергенция нервных импульсов.  

7. Взаимодействие между процессами возбуждения и торможения.  

8. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Моно- и полисинаптические рефлексы. 

Рецептивное поле рефлекса. Время рефлекса 

Тема 10. Поведение как метод и объект исследования. Классификация форм 

поведения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Поведение как форма эволюции. Классификация инстинктивных (врожденных) 

форм на основе биологических потребностей: витальных, социальных, идеальных. 



2. Формы индивидуального (приобретенного) обучения. Неассоциативное, стимул-

зависимое (суммационная реакция, привыкание, запечатление, подражание). 

Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое (классический условный рефлекс, 

инструментальный условный рефлекс). 

3. Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, образное поведение (И.С. 

Беритов). Элементарная рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций в учении 

Л.В. Крушинского. Вероятностное прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

Тема 11. Эмоции. Эмоциональные состояния, эмоциональные реакции. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Эмоции. Эмоции – особая форма отражения.  

2. Роль эмоций как фактора, определяющего направленность поведения. Связь 

эмоций и мотиваций. Место эмоций в ряду других функциональных состояний. Теории 

эмоций. Исторический аспект.  

3. Понятия об эмоциональных состояниях и эмоциональных реакциях. Современная 

трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. Симонова (потребностно- информационная 

гипотеза).  

5. Роль лимбической системы в возникновении и осуществлении эмоций. Понятие 

эмоционального стресса как системной реакции организма.  

Тема 12. Потребность как основа возникновения высшей нервной деятельности. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Мотивация. Физиологические потребности.  

2. Мотивация как актуализированная потребность при организации поведенческого 

акта.  

3. Виды мотиваций и их роль в организации поведения.  

4. Нейрофизиологические механизмы мотивации, ее структурное обеспечение. 

 

Тема 13. Сигнальные системы действительности живых организмов. Сенсорная 

функция. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Первая и вторая сигнальные системы.  

2. Речь. Функции и виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. Нейрофизиологические механизмы речи. Речь и 

функциональная асимметрия головного мозга.  

3. Взаимодействие первой и второй сигнальной систем. Акустическая, 

кинестетическая и зрительная формы словесного раздражителя.  

4. Видимая речь. Функция называния. Механизмы восприятия речи. Функция 

обобщения.  

5. Внутренняя речь и электромиографическое исследование. Рецептивное поле 

речевой реакции. Селективная, избирательная иррадиация нервных процессов между двумя 

сигнальными системами.  

6. Развитие речи у ребенка. Речевые функции полушарий. Семантический 

вызванный потенциал. Нейронные механизм восприятия и генерации речи. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где 

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях 

оценивается преподавателем по итогам подготовки и выполнения студентами практических 

заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск практических 

занятий предполагает отработку по пропущенным темам (подготовка письменной работы, 

с ответами на вопросы, выносимые на семинар).  

 

 

 



Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

 

№  

п/п 

Наименование темы Тематика самостоятельных работ 

1 Тема 1. Организм 

человека – открытая 

биологическая система. 

Общий план строения и разнообразие клеток, 

слагающих организм человека. Ткань как система 

клеток, сходных по происхождению, строению и 

функциям. Основные группы тканей человеческого 

организма: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная. 

2 Тема 2.  Общие сведения 

об анатомии нервной 

системы. 

Основные этапы развития науки об анатомии нервной 

системы. Представления о нейронной организации 

строения нервной системы. Современные методы 

исследования нервной ткани: фиксация, замораживание 

- высушивание, окраска и импрегнация. 

3 Тема 3. Нейрон и 

нейроглия. 

Морфологические типы нейронов. Классификация по 

количеству отростков, по признаку функциональной 

специализации, по положению в сети нейронов 

относительно места действия, по скорости проведения 

импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон. Нейроглия. 

Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, 

микроглия и их функции. 

4 Тема 4. Филогенез 

нервной системы. 

Централизация и цефализация нервной системы в ходе 

эволюции. Развитие трубчатой нервной системы. 

5 Тема 5. Анатомия 

спинного мозга. 

Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая. 

Восходящие пути спинного мозга: тонкий и 

клиновидный пучок, спинно-таламический путь, 

спинно-мозжечковые пути. Нисходящие пути: 

пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло-

спинальный, ретикуло-спинальный. 

6 Тема 6. Строение 

головного мозга. 

Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. 

Новая, старая, древняя и межуточная кора, их доля и 

топографическое распределение на территории 

больших полушарий мозга человека. Основные типы 

нейронов коры больших полушарий, разнообразие их 

видов. Общий принцип строения новой коры. Строение, 

особенности цито- и миелоархитектоники и 

функциональное значение разных слоев коры.  

Проекционные, ассоциативные и комиссуральные 

проводящие пути конечного мозга.  

Основные борозды, извилины и доли коры больших 

полушарий. Ассиметрия полушарий. Функциональная 

специфичность в структуре и деятельности правого и 

левого полушарий.  

Система мозговых желудочков: левый и правый 

боковые желудочки, центральный и ромбовидный. 

7 Тема 7. Вегетативная 

нервная система. 

Черепные нервы и их функции. 



Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов: шейное, плечевое, 

поясничное, крестцовое и копчиковое. 

 

8 Тема 8. Онтогенез 

нервной системы. 

Основные производные дорсальной области 

(крыловидная пластинка) нервной трубки – 

чувствительные и ассоциативные элементы нервной 

системы, вентральной (базальная пластинка) области – 

моторные. Формирование 3 и 5 первичных мозговых 

пузырей. Рост и дифференцировка различных отделов 

головного и спинного мозга в ходе эмбрионального 

развития. Формирование оболочек мозга и желудочков 

головного мозга. Гистогенез. Образование нейронов и 

клеток нейроглии. 

 

9 Тема 9. Методология 

изучения высшей 

нервной деятельности. 

Теория отражения. Формы отражения окружающего 

мира: восприятие, ощущение, представление и т.д. 

Отражение в биологических системах. Понятие о 

сигнале. 

Теория системной организации мозга. Функциональная 

организация мозга в учениях А.А. Ухтомского о 

функциональных констелляциях; в учении П.К. 

Анохина о функциональных системах; А.Р. Лурия о 

трех основных функциональных блоках. 

Методология, методы и методики в изучении 

физиологии высшей нервной деятельности. 

10 Тема 10. Поведение. 

Классификация форм 

поведения. 

Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, 

образное поведение (И.С. Беритов). Элементарная 

рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций 

в учении Л.В. Крушинского. Вероятностное 

прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

11 Тема 11. Основные 

закономерности 

безусловно-

рефлекторной и 

условно-рефлекторной 

деятельности. 

Свойства нервных процессов (сила, уравновешенность 

и подвижность), лежащие в основе формирования 

положительных и отрицательных условных рефлексов. 

Феномен торможения: внешнее (безусловное) – 

гаснущий тормоз; запредельное торможение; 

внутреннее (условное) томожение – угасательное; 

дифференцировочное; запаздывания; условный тормоз. 

Взаимодействие различных видов торможения. 

Механизмы замыкания условнорефлекторных связей. 

Внутрокорковые механизмы. Динамическая 

констелляция центров. 

12 Тема 12. Физиология 

сенсорных систем. 

Строение и функции зрительной сенсорной системы, 

слуховой, кинестетической, вкусовой, обонятельной 

систем. Распознавание, декодирование 

информационных потоков. Избирательный, активный 

характер восприятия. Внимание как механизм 

фильтрации информации, формирование доминантного 

очага. 



13 Тема 13. Факторы, 

формирующие 

поведение. 

Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. Роль 

эмоций как фактора, определяющего направленность 

поведения. Связь эмоций и мотиваций. Место эмоций в 

ряду других функциональных состояний. Теории 

эмоций. Исторический аспект. Понятия об 

эмоциональных состояниях и эмоциональных реакциях. 

Современная трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. 

Симонова ( потребностно- информационная гипотеза). 

Роль лимбической системы в возникновении и 

осуществлении эмоций. Понятие эмоционального 

стресса как системной реакции организма. Стадии 

развития стресса. Экспериментальные неврозы и их 

физиологические механизмы. Трапия. 

14 Тема 14. Интегративная 

деятельность мозга. 

Функциональная 

организация. 

Понятие функциональных систем. Внимание – 

преднастройка, ориентировочный рефлекс. Виды 

внимания. Подкорковые и корковые механизмы 

внимания. Ассоциативные системы и их участие в 

организации движений, в программировании 

поведения. Интегративная работа мозга в процессе 

организации движений (Н.А. Бернштейн). 

Функциональная организация поведенческого акта. 

15 Тема 15. 

Физиологические 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Психофизиологическая проблема: соотношение 

физиологического и психологического в природе 

человека. Социальные и биологические потребности 

человека. 

Сознание. Общая характеристика. Взаимоотношения 

между осознаваемыми и неосознаваемыми 

психическими процессами. Структуры мозга, 

обеспечивающие сознание. Сознание и неосознаваемое. 

Межполушарная асимметрия и психическая 

деятельность. Критерии полушарного доминирования. 

16 Тема 16. Первая и 

вторая сигнальные 

системы. Речь. 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь. Функции и 

виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. 

Нейрофизиологические механизмы речи. Речь и 

функциональная асимметрия головного мозга. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку и защиту 

реферата по темам:  

1. Анатомия нервной системы беспозвоночных и позвоночных. 

2. Клеточная организация нервной системы  - нейрон, специфичность его строения. 

3. Морфологические типы нейронов. 

4. Нейроглия: анатомическое строение и функции образующих ее клеток. 

5. Отделы спинного мозга – борозды, передние и задние корешки. 

6. Сегменты спинного мозга. Серое и белое вещество спинного мозга, оболочки. 

7. Восходящие пути спинного мозга. 

8. Нисходящие пути спинного мозга. 

9. Сплетения спинномозговых нервов. 

10. Задний мозг: варолиев мост и мозжечок. 

11. Продолговатый мозг. 

12. Промежуточный мозг: таламическая область. 

13. Гипоталамус промежуточного мозга. 



14. Эпифиз и гипофиз мозга. 

15. Средний мозг. 

16. Полушария большого мозга: верхнелатеральная поверхность, лимбическая 

система. 

17. Медиальная и нижняя поверхности полушария. 

18. Базальные подкорковые ядра и белое вещество конечного мозга. 

19. Оболочки мозга. 

20. Система мозговых желудочков. 

21. Черепномозговые нервы и их функции. 

22. Морфогенез и гистогенез нервной системы человека. 

23. Физиология нейрона. Механизм ПД. 

24. Виды синапсов. 

25.Фотохимия зрения. Оптическая система глаза. Цветовое зрение, теории и 

механизмы. Бинакулярное зрение. 

26. Слуховая сенсорная система. Структурно-функциональная характеристика. 

27.Строение и функции вестибулярного аппарата. 

28.Роль вкусового и обонятельного анализатора в организации поведения. 

30. Эмоции. 

31.Память. 

32.Сон. 

33.Речь, как универсальное средство коммуникаций. 

34.Взаимодействие 1 и 2 сигнальных систем у человека. 

35.Функциональная асимметрия мозга. 

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. Организм человека – 

открытая биологическая 

система. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.  Общие сведения об 

анатомии нервной системы. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 3. Нейрон и нейроглия. УК-8.1 

УК.8.2 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

УК 8.3 

Тема 4. Филогенез нервной 

системы. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Анатомия спинного 

мозга. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 6. Строение головного 

мозга. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 7. Вегетативная нервная 

система. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 8. Онтогенез нервной 

системы. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 9. Методология изучения 

высшей нервной деятельности. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 10. Поведение. 

Классификация форм 

поведения. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 11. Основные 

закономерности безусловно-

рефлекторной и условно-

рефлекторной деятельности. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 12. Физиология 

сенсорных систем. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 13. Факторы, 

формирующие поведение. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 14. Интегративная 

деятельность мозга. 

Функциональная организация. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 15. Физиологические 

особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 16. Первая и вторая 

сигнальные системы. Речь. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

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 

 

Пример теста по теме «Общие сведения об анатомии нервной системы» 



 
№ 

задания  

Текст вопроса  Варианты ответов  Правильн

ые ответы  

1 У мультиполярного нейрона:  

1. один аксон и много дендритов; 

2. много аксонов и один дендрит; 

3. много аксонов и много 

дендритов; 

4. один аксон и один дендрит. 
 

1 

2 Нейруляция — это: 

  

 

1. процесс деления нейронов; 

2. процесс гибели нейронов; 

3. процесс образования нервной 

трубки; 

4. процесс образования нервной 

ткани. 
 

3 

3 Астроциты — это: 

  

 

1. разновидность глиальных клеток; 

2. разновидность нервных клеток; 

3. клетки с длинными отростками; 

4. клетки с короткими отростками. 
 

3 

4 Белое вещество в нервной 

ткани образовано: 

  

 

1. нервными клетками; 

2. глиальными клетками; 

3. отростками клеток; 

4. телами клеток. 
 

1 

5 К псевдоуниполярным 

нейронам относятся: 

 

 

1. мотонейроны; 

2. нейроны спинальных ганглиев; 

3. нейроны вегетативных ганглиев; 

4. нейроны без дендритов; 
 

2 



6 Самое глубокое расположение 

имеет: 

 

 

1. твердая оболочка; 

2. мягкая оболочка; 

3. паутинная оболочка. 

4. срединная оболочка 
 

2 

7 Шейный отдел спинного мозга 

включает: 

 

 

1. 5 сегментов; 

2. 12 сегментов; 

3. сегментов; 

4 сегментов; 
 

4 

8 Пучок Бурдаха находится: 

  

 

в передних столбах спинного мозга; 

в задних столбах спинного мозга; 

в передних рогах спинного мозга; 

в задних рогах спинного мозга. 
 

2 

9 Отметьте восходящие пути 

спинного мозга: 

 

 

пучок Голля; 

пучок Бурдаха; 

путь Флексига; 

путь Говерса. 
 

1,2,3,4 

10 Передине корешки спинного 

мозга содержат аксоны: 

 

 

1. нейронов спинальных ганглиев; 

2. нейронов вегетативных ядер; 

3. мотонейронов; 

4. нейронов собственных ядер. 
 

2,3 

11 Серп большого мозга — это: 

  

 

1. вырост твердой мозговой 

оболочки; 

2. дорсолатеральная поверхность 

больших полушарий; 

3. сосудистое сплетение, питающее 

головной мозг; 

4. полость, заполненная ликвором. 
 

1 

12 Информация от рецепторов в 

ЦНС поступает по: 

  

 

1. афферентным путям; 

2. эфферентным путям; 

3. комиссуральным путям; 

4. ассоциативным путям. 
 

1 



13 Продолговатый мозг 

содержит: 

  

 

1. ядра Голля; 

2. ядра шатра; 

3. красные ядра; 

4. ядра Бурдаха. 
 

1,4 

14 Перекрест пирамидных путей 

формируется: 

 

 

1. на уровне промежуточного мозга; 

2. на уровне продолговатого мозга; 

3. на уровне заднего мозга; 

4. на уровне среднего мозга. 
 

2 

15 Нижние оливы — это 

структура: 

 

 

 

1. спинного мозга; 

2. продолговатого мозга; 

3. моста; 

4.мозжечка; 
 

2 

16 От продолговатого мозга 

отходят: 

 

 

1. слуховой нерв; 

2. блуждающий нерв; 

3. тройничный нерв; 

4. языкоглоточный нерв; 
 

2,4 

17 От заднего мозга отходят: 

 

 

1.слуховой нерв; 

2. блуждающий нерв; 

3. тройничный нерв; 

4. лицевой нерв; 
 

1,4 

18 Зубчатое ядро — это 

структура: 

 

1. мозжечка; 

2. спинного мозга; 

3. продолговатого мозга; 

4. моста; 
 

1 

19 Клетки Пуркинье находятся: 

 

 

1. во втором слое коры мозжечка; 

2. в ядрах шатра; 

3. в первом слое коры мозжечка; 

4. в красном ядре; 
 

1 



20 Ретикулярная формация — 

это: 

 

 

1. сеть нейронов в стволе мозга; 

2. белое вещество ствола мозга; 

3. слой коры мозжечка; 

4. сплетения вегетативной нервной 

системы; 
 

1 

21 Червь — это структура: 

 

 

1. спинного мозга; 

2. мозжечка; 

3. среднего мозга; 

4. промежуточного мозга; 
 

2 

22 Ромбовидная ямка — это 

полость: 

 

 

 

1. продолговатого мозга; 

2. заднего мозга; 

3. среднего мозга; 

4. промежуточного мозга; 
 

1,2 

23 Сильвиев водопровод — это 

полость: 

 

 

1. спинного мозга; 

2. продолговатого мозга; 

3. среднего мозга; 

4. переднего мозга. 
 

3 

24 Черная субстанция — это 

структура: 

 

1. спинного мозга;  

2. продолговатого мозга;  

3. среднего мозга;  

4. переднего мозга.  
 

3 

25 Четверохолмие — это 

структура: 

 

 

1. спинного мозга;  

2. продолговатого мозга;  

3. среднего мозга;  

4. переднего мозга.  
 

3 

26 Промежуточный мозг 

возникает из: 

 

 

переднего мозгового пузыря; 

среднего мозгового пузыря; 

заднего мозгового пузыря; 

Латерального мозгового пузыря. 
 

1 



27 Полостью промежуточного 

мозга является: 

 

 

 

1-й желудочек; 

2-й желудочек; 

3-й желудочек; 

4-й желудочек. 
 

3 

28 Структурами промежуточного 

мозга являют: 

 

 

1. сосцевидные тела; 

2. гиппокамп; 

3. четверохолмие; 

4. мозолистое тело. 
 

1,2 

29 Латинское название 

надбугорной области: 

  

 

1. ерithalamus; 

2. thalamus; 

3. methatalamus; 

4. hypothalamus. 
 

1 

30 Гипофиз является структурой: 

 

 

1. субталамуса; 

2. метаталамуса; 

3. эпиталамуса; 

4. гипоталамуса. 
 

4 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: Раздел «Анатомия ЦНС» 

 

1. Нейрон как морфо-функциональная единица нервной системы. 

2. Борозды и извилины больших полушарий головного мозга. 

3.Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. Системный принцип построения ЦНС.  

4.Проводящие пути больших полушарий головного мозга. Межполушарная асимметрия. 

5.Развитие ЦНС (филогенез). Формирование ЦНС в процессе эволюции. 

6.Понятие о корковой локализации функций. Зональная структура коры, корковые 

проекции. 

7.Онтогенез ЦНС. Эктодерма, нейробласты, спонгиобласты. 

8. Морфология вегетативной нервной системы. Симпатическая часть вегетативной нервной 

системы. 

9. Онтогенез ЦНС. Развитие различных отделов головного мозга. 

10. Морфология вегетативной нервной системы. Парасимпатическая и метасимпатическая 

часть вегетативной нервной системы. 

11.Строение спинного мозга. Представление о центрах и проводящих путях спинного 

мозга. 

12.Роль вегетативной нервной системы в регуляции физиологических процессов. 

Адаптационно-трофическая функция вегетативной нервной системы. 

13.Серое вещество спинного мозга, топография центров спинного мозга. 

14. Оболочки и желудочки мозга. Межоболочечные пространства. Спинномозговая 

жидкость. 

15. Белое вещество спинного мозга, топография проводящих путей. 



16.Кровоснабжение спинного и головного мозга. Артериальная система головного мозга и 

ее морфофункциональные особенности. 

17. Продолговатый мозг, его строение и функции. 

18.Особенности кровоснабжения коры головного мозга и отдельных нейронов. 

19.Мост, его строение и функциональное значение. 

20.Система венозного оттока ЦНС. Венозные синусы твердой мозговой оболочки. Гемато-

энцефалический барьер. 

21.Ядра черепно-мозговых нервов, ретикулярная формация. 

22. Понятие об анализаторах. Рецепторы, проводящие пути и корковые ядра анализаторов. 

23.Мозжечок, структура червя и полушарий мозжечка, цито- и миелоархитектоника. 

24.Кожный анализатор. Система проводящих путей кожного анализатора. 

25. Средний мозг, его центры, проводящие пути. 

26.Обонятельный и вкусовой анализаторы. Центры обонятельного и вкусового 

анализаторов. 

27.Промежуточный мозг, зрительные бугры и смежные области. 

28.Зрительный анализатор. Общее строение зрительного анализатора и особенности его 

проводящих путей. 

29. Гипоталамус, его строение и функции. 

30. Строение и функции органа зрения. Сетчатка и особенности ее строения. 

31. Гипоталамус, его строение и функции. 

32. Строение и функции органа зрения. Сетчатка и особенности ее строения.  

33.Гипофиз, строение и функции нейро- и аденогипофиза. Гормональная деятельность 

гипоталамо – гипофизарной системы. 

34.Вспомогательные аппараты глаза. Научные основы гигиены зрения. 

35. Стриопаллидарная система, ее строение и функции. Понятие об архео- , палео- и 

неостриатуме. 

36. Слуховой анализатор. Общее строение слухового анализатора. Наружное ухо, среднее 

ухо и особенности их строения. 

37. Обонятельный мозг, лимбические структуры. 

38.Внутреннее ухо, улитка. Строение и функции кортиева органа, проводящие пути 

слухового анализатора. 

39. Гиппокамп, его строение и функции. Архео -, палео- и неокортекс. 

40. Вестибулярный и моторный анализаторы, их проводящие системы. 

Проприоцепция. Мышечные веретена и особенности их иннервации. 

41.Большие полушария головного мозга человека. Цито- и миелоархитектоника коры 

больших полушарий. 

42.Проводящие пути моторного анализатора. Пирамидная и экстрапирамидная 

эфферентные системы. 

 

Раздел «физиология ВНД и сенсорных систем» 

 

1. Предмет и задачи физиологии высшей нервной деятельности. Определение ВНД.   

2. Методы исследования ВНД.  

3.  История развития взглядов на высшую нервную деятельность. Предпосылки 

возникновения учения И. П. Павлова о ВНД. Рефлекторная теория И. М. Сеченова   

4. Врожденная деятельность организма. Безусловные рефлексы и их классификация.  

5. Инстинкты и инстинктивное поведение.   

6. Условные рефлексы, признаки, классификация.  

7. Стадии и механизм формирования условных рефлексов, условия формирования.  

8. Анализ и синтез в коре больших полушарий. Динамический стереотип, его структурно-

функциональная организация, общие закономерности и условия формирования. Значение 

динамических стереотипов в формировании определенной системы поведения.   



9. Торможение условных рефлексов: внешнее торможение, его виды, механизмы и значение 

для адаптации организма к окружающей среде.  

10. Торможение условных рефлексов: внутреннее торможение, его виды, механизмы и 

значение для адаптации организма к окружающей среде.  

11. Память. Виды памяти.  

12. Этапы формирования энграмм памяти. Консолидация памяти.  

13. Механизмы кратковременной памяти.  

14. Механизмы долговременной памяти.  

15. Структуры мозга, связанные с памятью.  

16. Потребность как основная и движущая сила поведения человека. Классификация 

потребностей.  

17. Мотивация. Биологическая мотивация. Общие свойства различных видов мотиваций. 

Мотивация как доминанта.  

18. Нейроанатомия и нейрохимия мотиваций.  

19. Теория функциональных систем и мотивация. Теория редукции драйва. 

Индивидуальные различия в уровне активации.  

20. Эмоции. Определение и классификации эмоций. Функции эмоций  

21. Нейроанатомия эмоций.  

22. Нейрохимия эмоций.   

23. Методы изучения и диагностики эмоций  

24. Индивидуальные особенности ВНД. Темперамент и типы высшей нервной 

деятельности. 

25. Индивидуальные особенности ВНДКонцепция о системе четырех мозговых структур 

26. Экстравертивность и интровертивность. Типология на основе потребности в 

социальных контактах.  

27. Нарушения ВНД. Неврозы.  

28. Стресс, его физиологическое значение. Виды стресса.  

29. Типологизация в зависимости от реакции на стресс.   

30. Особенности ВНД человека. Слово как сигнал сигналов. Первая и вторая сигнальные 

системы, их взаимодействие. Речь и её функции.   

31. Акустические характеристики речи. Стадии образования речи.  

32. Развитие речи у ребёнка.  

33.  Мозговые структуры, отвечающие за образование и восприятие речи  

34.  Сон. Фазы и стадии сна. Электрофизиологические параметры. Засыпание.  

35. Теории сна.   

36. Структуры, участвующие в организации сна и бодрствования. Нейрохимия сна и 

бодрствования.  

37. Сенсорные системы, их значение и классификация. Взаимодействие сенсорных систем 

.Структурно-функциональная организация сенсорных систем.  

38. Кодирование информации в сенсорных системах.   

39. Рецепторы и их классификация. Закономерности деятельности рецепторных 

образований.Свойства сенсорных систем и их значение для адаптации организма к 

окружающей среде.  

40. Зрительная сенсорная система, её морфо-функциональная организация. 

Функциональные аппараты глаза.  

41.  Строение и функции органа зрения. Оптическая система глаза. Аккомодация. 

Рефракция, её нарушения.  

42. Восприятие пространства: острота зрения, поле зрения, бинокулярное зрение.  

43.  Цветное зрение .Световосприятие. Световая и темновая адаптация.  

44. Слуховая сенсорная система, её морфо-функциональная организация.  

45. Строение и функции наружного и среднего уха.  

46. Звукопроведение. Бинауральный слух.  



47. Внутреннее ухо. Строение улитки. Микроструктура Кортиева органа.  

48. Механизмы звуковосприятия. Электрические явления в улитке  

49. Вестибулярный анализатор, его строение и функциональное значение. Роль 

вестибулярной системы в регуляции и контроле моторных реакций.   

50. Вкусовой анализатор, его строение и функции. Чувствительность рецепторов к разным 

видам вкусовых раздражений. Механизм восприятия вкусовых раздражений.  

51. Обонятельный анализатор, его строение и функции. Современные теории восприятия 

запахов. Адаптация и чувствительность обонятельной сенсорной системы.   

52. Ноцицептивная чувствительность, её физиологическая роль.    

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержатель

ное 

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)  

Повышенный  Творческая 

деятельност

ь 

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 

профессиона

льной 

деятельност

и, нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятел

ьности 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) 

Репродуктив

ная 

деятельност

ь 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



контролируемого 

материала 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Калмин, О. В. Анатомия центральной нервной системы : учеб. пособие / О.В. Калмин, 

О.А. Калмина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 113 с. - [Электронный ресурс]. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1033353 

2. Бушов, Ю. В. Нейрофизиология : учебное пособие / Ю. В. Бушов, М. В. Светлик. - 

Томск : Издательство Томского государственного университета, 2021. - 124 с. 

[Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864862.  

3. Бизюк, А. П. Нейропсихология : учебное пособие / А.П. Бизюк. — Москва: ИНФРА-

М, 2022. — 539 с. — [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС 

«Znanium» (1). URL: https://znanium.com/catalog/product/1842306. 

 

Дополнительная литература 

1. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 

специальностям / A.M. Столяренко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 с. - [Электронный 

ресурс]. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028834 (дата обращения: 04.04.2022).  

2. Кривощеков, С. Г. Психофизиология : учебное пособие / С.Г. Кривощёков, Р.И. 

Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — [Электронный 

ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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: 

https://elib.kantiana.ru/


 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 Microsoft Teams; 

 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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5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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: «Критическое мышление». 

 

Цель и задачи дисциплины 

Ключевой целью является 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. 

Дисциплина посвящена практическому изучению принципов формирования и 

применения объектно-ориентированного критического мышления как в фокусе 

эпистемологической проблематики в целом, так и в условиях современного 

информационного пространства в частности. 

Дисциплина построена в логике освоения как академической (исследовательской) 

применимости критического мышления, так и в связи с фундаментальными ценностными 

вызовами современности.  

Основная проблематика дисциплины развертывается на пересечении трех 

траекторий (задач): академической (исследовательской), коммуникационной 

(общественной) и аксиологической. 

Академический трек в изучении дисциплины связан с возможностью построения 

эффективной исследовательской программы, корректным целеполаганием научной и 

практико-ориентированной работы, ее целостной актуализацией и точностью обнаружения 

объекта и предмета. 

Коммуникационная проблематика затрагивает спектр вопросов от стратегий 

аргументации (в т.ч. и научной) до формирования способности противостояния 

манипулятивным технологиям, применяемых в массовых коммуникациях.  

Аксиологический ракурс фиксирует векторы применения критического мышления в 

повседневной деятельности, включая возможности решения нравственных вызовов в 

индивидуальном и социальном взаимодействии, а также интерпретацию художественных и 

публицистических произведений. 

 

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 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: критерии постановки задач в 

соответствии с целью 

Уметь: анализировать информацию и 

работать с большим количеством 

источников информации 

Владеть: 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 Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений. 

 

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 

 



1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы по следующим темам: Типология ошибок в 

аргументации и логических заблуждений. 

2. 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 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Типология ошибок в 

аргументации и логических 

заблуждений 

 

УК-1.1 Опрос 

Эпистемологические, 

психологические и 

коммуникационные истоки 

заблуждений 

 

УК-1.1 Опрос 

Риторические приемы: 

манипулятивный потенциал в 

аргументации 

 

УК-1.1, УК-

1.2 

Опрос 

Критическое мышление, 

противодействие 

манипулятивным технологиям 

и интерпретация текста 

УК-1.2, УК-

1.3 

Опрос, контрольная работа 

Стратегии построения 

критически 

УК-1.2, УК-

1.3 

Опрос, контрольная работа, создание 

контрольного кейса 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

аргументированного 

изложения авторской позиции 

 

 

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

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 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. 

 

2. Объекто-ориентированное письмо 

Цель задания 

Сформировать у обучающихся навыки многоуровневого проникновения в текст и 

интерпретации его содержания, выявления логики авторской аргументации, ее слабых и 

сильных сторон, а также повысить навыки подготовки и написания научных статей и эссе. 

 

Алгоритм выполнения 



В ходе самостоятельной работы, предшествующей практическому занятию, 

обучающиеся читают выбранный из предложенного преподавателем или самими 

обучающимися краткого перечня (2-4 ед. наименований) текст — таким образом, чтобы в 

итоге все тексты были выбраны как минимум 3 обучающимися. 

На практическом занятии преподаватель предлагает провести анализ текста по 

следующему алгоритму: 

1. Описать письменно в свободной форме общие впечатления от текста. 

2. Составить письменно перечень из 5-7 вопросов к автору текста — так, как если бы 

обучающиеся могли задать их лично. При этом необходимо формулировать именно 

вопросы, а не указывать на противоречия или ошибки в тексте. Один из вопросов 

оставить скрытым (не публиковать в п. 5). 

3. Указать письменно основные содержательные тезисы (3-5), на которых строится 

авторская аргументация. Озвучить результаты. 

4. Выбрать один из вопросов другого обучающегося (п. 2). Используя собственный 

опыт прочтения текста, а также результаты дискуссии (п. 3), письменно дать ответ, 

попытавшись высказаться от имени автора текста — так, как если бы автор сам писал 

ответ. 

5. Составить письменно перечень из 4-6 наиболее спорных и/или противоречивых 

авторских тезисов. При наличии указать на ошибки и наиболее слабые места в 

аргументации. 

6. Озвучить в рамках группового обсуждения результаты из п. 4 (ответ на вопрос 

одногруппника). 

7. Выбрать в тексте два фрагмента: (а) который представляется наиболее важным 

самому обучающемуся; (б) который, вероятно, является наиболее важным для 

автора. Письменно обосновать свой выбор. Озвучить результаты. 

8. Выбрать скрытый вопрос из п. 2 или любой другой не отвеченный одногруппниками 

в пп. 4/6. Опираясь на промежуточные результаты занятия, самостоятельно дать 

ответ на собственный вопрос, попытавшись высказаться от имени автора текста — 

так, как если бы автор сам писал ответ. 

9. Выбрать один из спорных тезисов другого обучающегося (п. 5). Опираясь на 

промежуточные результаты дискуссии, попробовать письменно вступить в 

полемику, стремясь продемонстрировать, что ошибки в авторском суждении нет 

ИЛИ обосновать, почему автор допустил эту ошибку/неточность. Озвучить 

результаты. 

10. Еще раз просмотреть текст. Письменно сформулировать тезисы, которые автор не 

указывает прямо, однако подразумевает. Озвучить результаты. 

11. Составить письменно перечень внешних связей и ассоциаций, которые 

анализируемый текст имеет с другими текстами сходного жанра. 

12. В рамках итогов свободной дискуссии выделить цели, которые, вероятно, автор 

ставил перед собой при написании текста. Реконструировав логику авторского 

рассуждения, прокомментировать, насколько удалось достичь этих целей. 

Свободной дискуссии может предшествовать одна или несколько сессий с 

письменной формулировкой ответов на вопросы для обсуждения. 

 



Количество и порядок заданий в алгоритме могут варьироваться на усмотрение 

преподавателя. Кроме того, рекомендуется строго ограничивать время на выполнение 

каждого пункта. 

Письменные задания рекомендуется выполнять с использованием облачных сервисов. 

Задание может выполняться также в индивидуальном формате в виде подробного плана 

эссе, разворачиваемого по сходному алгоритму, а также в формате работы в малых группах 

— при большой численности обучающихся на потоке. 

В случае выполнения задания в малых группах обязательно представление общего 

результата (коммюнике) работы над текстом от каждой команды с последующей краткой 

совместной дискуссией. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие критического мышления. 

2. Критическое мышление и социокультурные вызовы современности. 

3. Критическое и объекто-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  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. Непряхин, Н. Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению 

Н.Непряхин. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 578 с. — ISBN 978-5-961439-3  

— URL: https://znanium.com/catalog/document?id=368511 (дата обращения: 10.01.2022) 

2. Светлов, В. А. Логика : учебное пособие / В. А. Светлов. — Москва : Логос, 2020. — 432 

с. — ISBN 978-5-98704-618-0. — Текст : электронный // Знаниум: электронно-

библиотечная система. — URL: https://znanium.com/catalog/document?id=367440 (дата 

обращения: 10.01.2022) 

 

 

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 (дата 

обращения: 10.01.2022) 

2. Логика. Теория аргументации / Дягилев Василий Васильевич, Разов Павел 

Викторович — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 192 с. Учебное пособие. Текст: 

электронный — URL: https://e.lanbook.com/book/192248 (дата обращения: 

10.01.2022) 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=368511
https://znanium.com/catalog/product/1146774
https://e.lanbook.com/book/192248
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.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.Название модуля: «Общекультурный» 

 

2.Характеристика модуля 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью создать условия для эффективного формирования и 

развития универсальных компетенций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Знакомство обучающихся с важнейшими историческими событиями, 

понятийным аппаратом учебной дисциплины, ее главными исследовательскими 

методами, научными концепциями, наиболее авторитетными гипотезами, 

историографией периода, с основными этапами мировой и отечественной истории. 

2. Способствовать повышению финансовой грамотности обучающихся в 

современных условиях для формирования навыков и компетенций финансово 

ответственного поведения и обеспечения личной финансовой безопасности и 

финансовой безопасности в профессиональной деятельности. 

3. Способствовать формированию целостного системного представления  

о мире и месте человека в нем, формирование основ философского мировоззрения 

и критического мышления. 

4. Формирование и систематизация знаний о строении и развитии 

центральной нервной системы человека с учетом возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей, выработка знаний о закономерностях 

функционирования сенсорных систем и высшей нервной деятельности человека, а 

также представлений об обеспечении нервной системой взаимосвязи и единства 

организма и окружающей среды. 

5. Формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека, формирование навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в 

экстремальных условиях. 

6. 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. 
 

2.2. Образовательные результаты выпускника  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-1  УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

Знать: критерии постановки задач в 

соответствии с целью. 

Уметь: анализировать информацию и 

работать с большим количеством 

источников информации. 

Владеть: технологиями поиска решений 

поставленной задачи и анализа 

последствий возможных решений задачи. 



противоречий и поиска 

достоверных суждений 

УК-5 УК-5.1. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических 

учений. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Знать: важнейшие понятия и термины, 

основные события, явления и процессы 

отечественной и мировой истории; 

ключевые методологические, 

исторические и источниковедческие 

проблемы отечественной истории; 

признаки и характеристики, изучаемых в 

курсе политических, социальных, 

культурных процессов и явлений, 

связанных с отечественной и мировой 

историей; 

пропедевтические философские основы: 

научные, философские и религиозные 

картины мироздания, многообразие 

ценностей и их значение в творчестве и 

повседневной жизни человека. 

 Уметь ориентироваться в историческом и 

этнокультурном пространстве мировой 

истории; использовать полученные знания 

для формирования собственной 

гражданской позиции и толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

применять на практике принципы 

философского исследования: быть 

толерантным по отношению к иному 

мнению, способен к анализу и 

критической оценке воспринимаемых 

идей.  
Владеть навыками ведения научной 

полемики; методами критического анализа 

исторической информации; 

навыками использования философских 

знаний, необходимых для решения учебно-

исследовательских и практических задач;  

навыками самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать учебную 

информацию, структурировать и 

сохранять её 

УК-8 УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-8.2. Знает и может 

применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военных конфликтов, 

формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения 

Знать:  
- основные понятия, 

физиологические закономерности и 

механизмы высшей нервной 

деятельности; 

- механизмы возникновения и 

передачи сигналов в нервной системе; 

-свойства нервных процессов, 

определяющих индивидуальные 

особенности поведения; 

- структуру и функции отделов 

анализаторов, механизмы восприятия и 

переработки информации в сенсорных 

системах.  



– физиологические механизмы и 

структурно-функциональную схему 

образования условных рефлексов; 

- сущность интегративной 

деятельности мозга человека; 

 поражающие факторы стихийных 

бедствий, крупных производственных 

аварий и катастроф с выходом в 

атмосферу радиоактивных веществ 

(РВ) и аварийно-химически опасных 

веществ (АХОВ), современных средств 

поражения; 

 анатомо-физиологические 

последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и опасных 

производственных факторов; 

 правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы «Безопасности 

жизнедеятельности». 

  методы прогнозирования и 

оценки ЧС;  

 сигналы оповещения ГО и 

порядок действий населения по 

сигналам. 

Уметь:  
- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

 - профессионально воздействовать 

на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с 

целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

-анализировать индивидуально-

психологические особенности 

человека, способы внутренней и 

внешней регуляции деятельности; 

-применять на практике методики 

исследования свойств высшей нервной 

деятельности, особенностей высших 

психических функций и сенсорных 

систем; 

 проводить контроль параметров и 

уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным 

требованиям; 

 эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий; 

 планировать мероприятия по 

защите производственного персонала и 



населения в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать участие 

в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- основными приемами 

диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности 

индивидов и групп; 

- навыками анализа своей 

деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 

- приемами подготовки и 

проведения лабораторно-практических 

занятий: приготовление лабораторных 

препаратов, постановка простых 

физиологических экспериментов, 

работа с электрофизиологическим 

оборудованием;  

- методами оценки рефлекторной 

деятельности спинного мозга и 

координационной деятельности ЦНС; 

- методами исследования 

сенсорных систем; 

 методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 методами прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращения их негативных 

последствий; 

 методами повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и 

технологических процессов.  

некоторыми методами повышения 

стрессоустойчивости. Способами 

управления эмоциями в экстремальных 

ситуациях 

УК-9 УК-9.1. Понимает базовые 

принципы экономического 

развития и функционирования 

экономики, цели и формы 

участия государства в 

экономике. 

УК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

Знать: базовые экономические 

принципы функционирования 

экономики для принятия финансово-

экономических решений  

Уметь: анализировать информацию 

для принятия финансово-

экономических решений 

Владеть: инструментами и методами 

финансово ответственного поведения 

для обеспечения финансовой 



долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

безопасности в личной и 

профессиональной деятельности 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Освоение дисциплин модуля закладывает базу для будущей профессиональной 

деятельности в сфере образования. Оно должно начинаться с внимательного ознакомления 

с рабочими программами дисциплин, обязательными компонентами которых являются: 

перечень тем, подлежащих усвоению; задания; списки учебных пособий и рекомендуемой 

литературы; списки контрольных вопросов, заданий. 

При изучении дисциплин модуля необходимо последовательно переходить от 

дисциплины к дисциплине, от темы к теме, следую внутренней логике, заложенной в 

программе дисциплины модуля. Только так можно достичь полного понимания материала, 

хорошей ориентации в специальной литературе, формирования собственной точки зрения 

и умений практического характера. Для более глубокого и эффективного освоения 

дисциплин рекомендуется предварительная подготовка к занятиям.  

4. Программы дисциплин модуля  

 

4.1.Программа дисциплины «ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история)» 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история)». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «История (история России, всеобщая история)» 
 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний 

об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, 

целостной картины отечественной и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК – индикатор достижения 

компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

людьми информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп.  

Знать важнейшие понятия и 

термины, основные события, явления и 

процессы отечественной и мировой 

истории; ключевые методологические, 

исторические и источниковедческие 

проблемы отечественной истории; 

признаки и характеристики, изучаемых 

в курсе политических, социальных, 

культурных процессов и явлений, 

связанных с отечественной и мировой 

историей;  

Уметь ориентироваться в 

историческом и этнокультурном 

пространстве мировой истории; 

использовать полученные знания для 

формирования собственной 

гражданской позиции и толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  

Владеть навыками ведения 

научной полемики; методами 

критического анализа исторической 

информации. 

 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины «История (история России, всеобщая история)» определяется тем, 

что она создает необходимую теоретическую базу для восприятия студентами дисциплин 

учебного плана. Для усвоения материала учащиеся должны владеть знаниями по курсу 



истории в рамках школьной программы. Преподавание учебной дисциплины строится 

таким образом, чтобы на лекционных занятиях при сочетании систематического и 

проблемного принципов знакомить студентов с современными концепциями тематических 

блоков дисциплины. На практических занятиях основное время отводится изучению 

источников и анализу литературы. Знания, полученные в результате изучения дисциплины 

«История» могут быть использованы в дальнейшем изучении дисциплин «Философия», 

«Методы научных исследований». 

Помимо аудиторных занятий, предусмотренных расписанием, организуется 

самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины. Она включает в себя изучение 

источников, а также ряда тем по учебной, научной и справочной литературе. Формой 

итогового контроля знаний является зачет или экзамен. 

 

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 также 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. Основы 

методологии 

исторической науки. 

Древнейшие 

цивилизации 

человечества 

Сущность, формы, функции исторического 

знания. Методы и источники изучения истории. 

Понятие и классификация исторического источника. 

Методология и теория исторической науки. 

Понятие истории России и его основные элементы 

(народ, территория, формы социальной общности). 

Связь отечественной истории с всеобщей историей. 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

Мировой исторический процесс – единство и 

многообразие. Методология и теория исторической 

науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории.  

Главные особенности и факторы русского 

исторического процесса (природно-климатический, 

геополитический, религиозный, социальной 

организации). Общие сведения об историографии 

истории России. Ключевые проблемы курса истории 

России. 

Понятие и классификация исторического 

источника. Типы и виды источников. Роль 

вещественных, лингвистических и фольклорных 

источников в изучении истории России.  

Отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное. Теории 

происхождения государства. Проблемы этногенеза и 

роль миграций в становлении народов. Восточный и 

античный типы цивилизационного развития. 

Древнейшие культуры Северной Евразии. Арии. 

Скифы. Древние империи Центральной Азии. 

2. Тема 2. Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

Античное наследие в эпоху Великого переселения 

народов. Варварские королевства. Византийская 

империя. Проблема этногенеза восточных славян. 

Основные этапы становления государственности. 

Рождение варяжской теории, ее сторонники и 

противники. Современное состояние проблемы: 

вопрос о типологии древнерусского общества и 

государства. Общий очерк образования 

Древнерусского государства. Формирование 

государственной территории (племенные княжения и 

их союзы, города, роль международных торговых 

путей). Политические институты Руси: формы 

правления и политическая система; центральные 

институты власти (киевский князь, дума – совет, 

специфика княжьего права). Вопрос о вече в Древней 

Руси. Роль церкви в политической системе Киевской 

Руси.  

Древняя Русь и кочевники. Византийско-

древнерусские связи. Особенности социального строя 

Древней Руси. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. 

Эволюция восточнославянской государственности в 

XI–XII вв. Русь времени правления Владимира 

Святославича. Русь в эпоху Ярослава Мудрого – 

расцвет государства. Законодательная деятельность 

Ярослава, политика просвещения и 

градостроительства. Митрополит Иларион. Владимир 

Мономах. Мстислав Великий. Международное 

положение Руси в начале XII века. Общая 

характеристика политической раздробленности Руси 



№ Наименование раздела Содержание раздела 
домонгольского времени: сущность, причины и 

периодизация политической раздробленности. 

Основные черты политического и социального 

развития Руси в XII – начале XIII века – борьба за 

Киев в 1132 – 1169 годах. Владимиро-Суздальская, 

Новгородская и Галицко-Волынские земли. Итоги 

политической раздробленности. 

3. Тема 3. Русские земли в 

XII - XV веках и 

европейское 

Средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса 

в Западной Европе, на Востоке, России. 

Производственные отношения, политические системы, 

идеология и социальная психология. Роль религии и 

духовенства в средневековых обществах. Дискуссия о 

феодализме. Социально-политические изменения в 

русских землях в XIII в. 

Образование монгольской империи. Причины и 

направления монгольской экспансии. Социальная 

структура монголов. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Монгольское нашествие на Русь. 

Разорение Рязанской земли. Поход монголов во 

Владимиро-Суздальскую Русь (битва у Коломны, 

взятие Владимира, сражение на реке Сить, «облава»). 

Поход на Новгород. Козельск – «злой город». 

Разорение монголами Юго-Западной Руси. 

Героическая борьба русского народа против 

монгольских завоевателей. Масштабы разорения Руси. 

Иго и дискуссии о его роли в развитии Российского 

государства.  

Образование Золотой Орды и установление ее 

власти над Русью: система выдачи ярлыков, дань, 

повинности и система их сбора, баскаки. 

Антиордынские восстания и карательные рати. 

Политические, экономические и культурные 

последствия монгольского нашествия и 

золотоордынского ига. 

Борьба русского народа за безопасность западных 

границ. Разгром шведских захватчиков на Неве. 

Вторжение ливонских рыцарей в Новгородскую 

землю. Разгром крестоносцев на Чудском озере 

(Ледовое побоище). Александр Невский. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Эпоха 

Возрождения. Великие географические открытия. 

4. Тема 4. Россия в XVI – 

XVII веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

Эпоха Нового времени. Реформация. Первые 

буржуазные революции в Европе. Развитие 

капиталистических отношений. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Абсолютизм в Европе. 

Восточные деспотии.  

Специфика формирования единого российского 

государства. Речь Посполитая. Возвышение Москвы. 

Формирование сословной системы организации 

общества. Характер и предпосылки объединения 

русских земель и княжеств. Борьба за Великое 

княжение Владимирское. Первые столкновения 



№ Наименование раздела Содержание раздела 
Москвы и Твери. Борьба за митрополичий престол. 

Тверское восстание 1227 года. Причины возвышения 

Москвы: вопрос о «выгоде» географического 

положения, роль внешнеполитических факторов. Роль 

церкви в возвышении Москвы. Иван Калита и 

политика его сыновей.  

Русь и Орда в 60-х – начале 80-х годов. Дмитрий 

Иванович и начало открытой борьбы за свержение 

ордынского ига. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Присоединение к Москве русских земель. 

Социально-экономические, внутриполитические и 

внешнеполитические условия развития единого 

Российского государства. Государственно-

политический строй России в конце XV – начале XVI 

века. Усиление власти московских государей. 

Боярская дума. Государев двор. Зарождение 

приказного управления. Судебник 1497 года. Начало 

оформления крепостного права в 

общегосударственном масштабе. 

Укрепление самодержавия в середине XVI века. 

Иван Грозный. Избранная рада. Складывание 

сословно-представительной монархии. Начало 

Земских соборов. Судебник 1550 года. Губная и 

земская реформы. Военные реформы. Артиллерия. 

Устройство засечных черт и организация станичной 

службы. Церковь и государство в XVI веке. «Стоглав». 

Опричнина. Основные направления внешней политики 

России в XVI веке. Присоединение Казани и 

Астрахани. Ливонская война. 

Политический кризис в России в начале XVII 

столетия. Смута и ее последствия. Земский собор 1613 

года и начало правления Романовых. 

Территория и население страны в XVII веке. 

Первые мануфактуры, их характер. Соборное 

уложение 1649 года. Завершение юридического 

оформления общегосударственной системы 

крепостного права и его значение в дальнейшей 

истории России. Высшие, центральные и местные 

органы управления и власти. Земские соборы. 

Усиление самодержавной власти, начало перехода к 

абсолютизму. Церковная реформа. Патриарх Никон и 

протопоп Аввакум. Раскол, его социальная и 

идеологическая сущность. Причины массовых 

народных выступлений в «бунташном» столетии. 

Медный бунт в Москве. Усиление побегов крестьян, 

рост казачества. Крестьянская война под 

предводительством С.Т. Разина, ее этапы, ход, 

причины поражения и значение. Переяславская рада и 

воссоединение Украины с Россией. Русско-польская 

война 1654 – 1667 годов. Андрусовское перемирие, 

его решения. Историческое значение воссоединения 

Украины с Россией. 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

5. Тема 5. Россия и мир в 

XVIII – XIX веках 

XVIII век в европейской и мировой истории. 

Формирование колониальных империй. 

Первоначальное накопление капитала. 

Мануфактурное производство. Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Идеология Просвещения. Великая Французская 

революция и её влияние на развитие Европы. 

Американская революция и возникновения США. 

Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Личность Петра I, его роль 

в преобразованиях, в дипломатии, развитии военного 

искусства. Реформы Петра I. Превращение России в 

абсолютную монархию. Основание Петербурга и 

строительство Балтийского флота. Северная война и ее 

итоги. Формирование и развитие светской культуры, 

превращение ее в главное направление русской 

культуры.  

Век Екатерины II. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. 

«Просвещенный» абсолютизм в России, его сущность 

и особенности. Социальная политика и 

крепостническое законодательство. Секуляризация 

церковного землевладения, ее цели и значение. 

Реформа Сената. Уложенная комиссия 1767 – 1768 

годов. Создание Вольного экономического общества. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. 

Пугачева. Изменения во внутренней политике 

правительства. «Учреждение о губерниях Российской 

империи». Развитие сословного строя, сословные 

дворянские организации и усиление власти дворянства 

на местах. Жалованная грамота дворянству 1785 года. 

Основные направления внешней политики Российской 

империи во второй половине XVIII века. Русско-

турецкие войны 1768 – 1774 годов, 1787 – 1791 годов 

и их значение. Разделы Речи Посполитой. Россия и мир 

в первой половине XIX в. Основные тенденции 

мирового развития в XIX веке. Европейский 

колониализм. Эпоха наполеоновских войн в Европе. 

Антифранцузские коалиции. Формирование 

национальных государств в Европе. Буржуазные 

революции середины XIX века. Секуляризация 

сознания. Особенности и основные этапы 

экономического развития России. Личность 

Александра I и его ближайшее окружение. Политика 

правительства по крестьянскому вопросу. Реформа 

образования. Преобразование органов центрального 

управления: реформа Сената, создание министерств, 

учреждение Государственного совета. М.М. 

Сперанский, план преобразований и попытки его 

реализации. Отношение консерваторов к замыслам 

Александра I. Записка Н.М. Карамзина «О древней и 

новой России». Падение Сперанского. Отечественная 
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война 1812 года и военные кампании 1813 – 1814 

годов. 

 Декабристы. Личность Николая I. 

Административные преобразования. Централизация и 

режим личной власти императора. Кодификация 

законов. Государственные крестьяне и реформа графа 

П.Д. Киселева. Денежная реформа. Е.Ф. Канкрин. 

Политика в области просвещения и печати. Восточный 

вопрос в 30 – 50-х годах. Крымская война 1853 – 1856 

годов. Условия Парижского мирного договора. 

Причины поражения России и последствия войны для 

нее. 

Эпоха Великих реформ (вторая половина XIX в.) 

Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Общественная мысль и 

особенности общественного движения России XIX в. 

Революционные организации и кружки середины 60-х 

– начала 70-х годов. Народничество 70-х – начала 80-х 

годов. Основные направления в революционном 

народничестве 1870-х годов. Программа «Земли и 

воли». Террористические акты. Цареубийство 1 марта 

1881 года. Гибель «Народной воли» и попытки ее 

восстановления (Г.А. Лопатин, А.И. Ульянов). Рабочее 

движение и первые рабочие организации. Сущность и 

эволюция российского пореформенного либерализма. 

Консервативное направление. М.Н. Катков. К.П. 

Победоносцев. Реформы и реформаторы в России. 

Отмена крепостного права. Реформы в области 

местного самоуправления: земская и городская. Состав 

и характер деятельности земских и городских 

выборных учреждений. Судебная реформа и судебные 

уставы 1864 года. Финансовые реформы: отмена 

откупов, учреждение Государственного банка, закон 

1862 года о порядке составления государственного 

бюджета, изменение налоговой системы. Реформы в 

области народного образования и печати. Цензурные 

правила. Военная реформа. Д.А. Милютин. 

Соотношение буржуазных начал и крепостнических 

пережитков в реформах 60 – 70-х годов. Судьбы 

реформаторов. Русская культура XIX века и ее вклад в 

мировую культуру. 

6. Тема 6. Россия (СССР) и 

мир в первой половине 

XX века 

Роль XX столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация общества. 

Столкновения тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии 

и авторитаризма. Объективная потребность в 

индустриальной модернизации России. Российские 

реформы в контексте общемирового развития в начале 

века.  
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Николай II и его ближайшее окружение. Начало 

правления. Русско-японская война. Революция 1905 – 

1907 годов. Манифест 17 октября 1905 года. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». 

Изменения в государственном строе России после 17 

октября 1905 года. Государственная дума в 

Российской империи. Выборы, состав, деятельность. 

Основные политические партии и их программы.

 Сущность третьеиюньской политической 

системы. Общие направления реформаторской 

деятельности Столыпина.  

 Россия в Первой мировой войне. 

Экономическое и политическое положение России в 

годы войны. Кризис власти. Назревание 

политического кризиса к концу 1916 г. Февральская 

революция 1917 г. Отречение Николая II. Образование 

и состав Петроградского совета. Образование и состав 

Временного правительства. Складывание двоевластия. 

Политика Временного правительства. 

Большевики и их ориентация на развитие революции в 

условиях двоевластия. Июль 1917 г. Новый 

политический кризис. Июльская демонстрация и 

введение военного положения в Петрограде. 

Образование второго коалиционного правительства во 

главе с А.Ф. Керенским. Курс большевиков на 

вооруженный захват власти. 

Август 1917 г.: кризис в экономике и политике. 

Мятеж Корнилова. Большевизация Советов. 

Провозглашение Российской республики.  

Первая мировая война. Новая фаза европейского 

капитализма. Версальская система международных 

отношений.  

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. 

Открытие II Всероссийского съезда Советов. Создание 

Советского государства. Учредительное собрание и 

его судьба. Формирование однопартийного 

политического режима. Принятие первой советской 

Конституции. 

Гражданская война и иностранная интервенция. 

Основные этапы и решающие сражения. 

Экономические, социальные, демографические и 

политические последствия войны. Экономическая и 

социальная политика советской власти в годы 

Гражданской войны. Политика военного коммунизма. 

Российская эмиграция.  

Особенности международных отношений в 

межвоенный период. Лига Наций. Альтернативы 

развития западной цивилизации в 1920 – 1930-х годах.  

Социально-экономическое развитие Советской 

России и СССР в 1920-е голы. X съезд РКП(б) и его 

решения. Промышленное производство в 20-е годы. 

План ГОЭЛРО и его итоги. Особенности развития 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

сельского хозяйства. Соотношение экономических и 

командных методов. Причины хлебозаготовительного 

кризиса конца 20-х годов. Культурная жизнь страны в 

1920-е годы.  

Образование СССР. Внешняя политика. Проекты 

создания Советского многонационального 

государства, позиции лидеров (автономизация, 

федерация, конфедерация). И.В. Сталин, В.И. Ленин. 

Всесоюзный съезд Советов. Декларация и Договор об 

образовании Союза ССР. Конституция СССР 1924 г.  

СССР в 1930-е гг. Мировой экономический кризис 

1929 г. Государственно-монополистический 

капитализм. Приход к власти фашистов в Германии. 

«Новый курс» Рузвельта. Дискуссия о тоталитаризме в 

современной научной литературе.  

Курс на строительство социализма в одной стране 

и его последствия. 1929 год – год «великого перелома». 

Социально-экономические преобразования в 30-е 

годы. Индустриализация в СССР. Первый пятилетний 

план развития народного хозяйства. Источники, темпы 

и методы индустриализации. Коллективизация. Курс 

на форсированную коллективизацию. Политика 

сплошной коллективизации и раскулачивание. Итоги 

индустриализации и коллективизации.  

Государственный аппарат. Конституция 1936 г. 

Усиление режима личной власти Сталина. Устранение 

политической оппозиции. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Фашизм и внешняя политика СССР. Война в 

Испании. Конфликт с Японией.  

Вторая мировая война: причины, этапы, итоги. 

СССР в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенного развития: 1941–1953 гг. 

СССР накануне и в начальный период второй 

мировой войны. Великая Отечественная война. 

Нападение фашистской Германии на СССР и начало 

Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». 

Объективные и субъективные трудности первого этапа 

войны. Создание Государственного Комитета 

Обороны (ГКО). Эвакуация населения, материальных 

и культурных ценностей на восток. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Операция «Тайфун» и 

битва за Москву.  

Окружение и разгром немецко-фашистских войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания 

фашистских захватчиков с советской земли зимой 1943 

г. Битва на Курской дуге летом 1943 г. Снятие блокады 

Ленинграда. Операция «Багратион» и освобождение 

Белоруссии. Изгнание немецко-фашистских войск с 

территории СССР. Открытие второго фронта в Европе. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы. Висло-Одерская операция советских войск. 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция 

Германии. Потсдамская конференция, ее решения. 

7. Тема 7. СССР и мир во 

второй половине XX 

века. 

Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, культура, внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Переход к 

мирной жизни. Противоречивость общественной 

жизни страны. Меры по усилению режима личной 

власти Сталина. Политические процессы: 

«Ленинградское дело», «Дело врачей» и их жертвы. 

XIX съезд ВКП(б) и реформа высших партийных 

органов. Советский политический режим в последние 

годы жизни И.В. Сталина. Изменение соотношения 

сил в мире. Создание НАТО. Образование Совета 

экономической взаимопомощи. Корейская война 1950 

– 1953 гг. и СССР. Международные отношения в 

послевоенном мире. Крах колониальной системы. 

Новые международные организации. Трансформация 

капиталистической экономики. Развитие мировой 

экономики в 1945 – 1991 годах.  

Холодная война. Создание социалистического 

лагеря. Создание организации Варшавского договора. 

Достижение военного паритета между СССР и США. 

Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Берлинский, Карибский кризисы и Пражская весна. 

Советский Союз и страны «третьего мира». Афганская 

война. 

Трудности послевоенного переустройства: 

восстановление хозяйства. Ужесточение 

политического режима и идеологического контроля. 

Избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. 

«Оттепель». XX съезд КПСС и постановление ЦК 

КПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий». Реформы и их последствия. Отставка 

Н.С. Хрущева. СССР в середине 60-х – 80-х годах: 

нарастание кризисных явлений. «Номенклатура» и 

«Застой» как явления советской бюрократической 

системы. «Неосталинизм». Попытки осуществления 

политических и экономических реформ. Реформы А.Н. 

Косыгина. Конституция 1977 г. НТР и ее влияние на 

ход общественного развития. Теневая экономика и ее 

роль. Диспропорции в структуре единого 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Советское общество в годы Перестройки: 1985-

1991 гг. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Приход к власти 

М.С. Горбачева. Перестройка и ее последствия. 

Изменения в государственном механизме СССР. 

Введение института президентской власти.  

Углубление противостояния общесоюзного 

центра и республиканских политических элит. 

Декларации республик о суверенитете. 

Провозглашение суверенитета РСФСР. Формирование 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

массовых национальных движений – фронтов. 

Референдум 1991 года о судьбе Союза и позиция 

народа.  Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Попытка государственного переворота 1991 

г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские 

соглашения. Образование СНГ. 

8. Тема 8. Россия и мир в 

XXI веке 

Многополярный мир в начале XXI века. 

Глобализация мирового, экономического и 

культурного пространства. Роль Российской 

Федерации в современно мировом сообществе. КНР.  

Становление новой российской 

государственности. Обновление Конституции РСФСР. 

Конфликт между президентскими структурами власти 

и Верховным Советом России. Октябрьские события 

1993 г. Ликвидация советской политической системы. 

Выборы в Парламент Российской Федерации. 

Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 года. 

Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Курс на всемерное 

развитие частной собственности. Приватизация. 

Формирование финансово-промышленных групп, 

банковского и промышленного капитала. Социальные 

последствия изменений в экономике страны. 

Социальные конфликты 90-х гг. Избирательные 

кампании в Государственную Думу 1995, 1999 и 2003 

гг. В.В. Путин – второй Президент Российской 

Федерации. Борьба за укрепление вертикали власти. 

События в Чечне. 

Культура в современной России. Поиски новых 

духовных ориентиров. Пропаганда ценностей 

западного либерализма. Положение конфессий в 

России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации. Присоединение РФ 

к программе НАТО «Партнерство во имя мира» и 

принятие ее в Совет Европы. Расширение НАТО и ЕС 

на восток и проблема Калининградской области. 

Проблемы России в международной политике - 

Югославский вопрос, терроризм и наращивание 

военных сил США. 

Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономические отношения в 

начале XXI в. Региональные и глобальные интересы 

России на современном этапе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа совпадает с тематикой 

дисциплины в целом. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Содержание темы занятия 

1. Особенности становления 

государственности в России и 

мире 

Социально-экономический и политический строй 

Киевской Руси по материалам Русской Правды 

 - Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси по материалам Русской Правды. 

- Происхождение Русской Правды и введение её в 

научный оборот. 

- Правовые отношения в Древней Руси по материалам 

Русской Правды. 

- Социально-экономические отношения и 

государственный строй Киевской Руси. 

 

2. Русские земли в XII - XV 

веках и европейское 

Средневековье 

Древнерусская и европейская средневековая культура. 

Средневековая европейская культура. 

Древнерусская культура в IX – XIII вв. 

- Характер и особенности древнерусской культуры. 

- Материальное производство и художественные 

ремесла.  

- Литература. Живопись. Архитектура.  

- Быт и нравы населения. 

 

3. Россия в XVI – XVII веках в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

Крепостное право на Руси. История законодательства. 

1. Начало юридического оформления 

крепостного права в XV-XVI вв.  

А) Судебник 1497 г. (история создания Судебника, его 

структура, авторство, особенности как документа, 

источники, основные нормы и положения) 

Б) Судебник 1550 г. (история создания и принятия 

Судебника, его структура, авторство, особенности как 

документа, источники, основные нормы и положения) 

2. Завершение закрепощения крестьян в XVII в. 

«Соборное Уложение» 1649 г. (характеристика 

документа, его структура, авторство) 

3. Судебники и Сборное Уложение как источники 

по истории Российского государства (основные 

преступления и наказания, судопроизводство, 

категории населения, роль в процессе оформления 

крепостного права, понятия «помещик», «Юрьев 

день», «бессрочный сыск беглых крестьян», 

«заповедные лета», «урочные лета»). 

4. Россия и мир в XVIII – XIX 

веках 

Петровские реформы и европейская модернизация. 

1. Предпосылки и причины петровских реформ. 

2. Преобразования в области экономики. 

3. Военные реформы. 

4. Реформы органов управления. 

5. Социальная политика. 

6. Преобразования в сфере культуры и быта. 

7. Итоги и значение политики Петра I. 

 

Реформы 1860–1870-х гг. в России. 

1. Отмена крепостного права. 

2. Земская и судебная реформы. 



 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 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. 
 

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, 

3. Реформы в армии.  

4. Преобразования в области просвещения 

(образование, цензура).  

 

5. Россия (СССР) и мир в 

первой половине XX века 

Россия в годы Первой мировой войны и революции. 

1. Причины и предпосылки Гражданской войны в 

России. 

2. Формирование Белого движения. 

3. Основные этапы, участники и итоги 

иностранной интервенции. 

4. Основные события и этапы Гражданской 

войны. 

5. Советско-польская война. 

 

Индустриальная модернизация СССР в конце 1920-х – 

1930-е годы. 

- Коллективизация: уроки и итоги 

- Индустриализация: цели, ход и итоги 

- Изменения в социальной сфере 

 

6. СССР и мир во второй 

половине XX века 

Холодная война: причины, этапы, итоги. 

1. Предпосылки и причины Холодной войны (план 

Маршалла, доктрина Трумэна, речь Черчилля в 

Фултоне, образование социалистических государств в 

Восточной Европе) 

2. Образование военно-политических блоков: 

НАТО и ОВД 

3. Гонка вооружений: основные этапы. 

4.«Кризисы» Холодной войны: война в Корее 1951-

1953 гг., Берлинский кризис, Карибский кризис и др. 



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. 
Практические и семинарские занятия. 
На практических занятиях с учетом темы занятия выполняется презентация 

выполненных заданий в рамках групповых предпринимательских проектов, консультации 

преподавателя по совершенствованию содержания, а также проверка правильности 

выполненных заданий. 
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, а также выполнение заданий по темам в рамках 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

Тематика самостоятельных работ 

 

 

 

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 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Тематика самостоятельных работ 

1. Основы методологии исторической 

науки. Древнейшие цивилизации 

человечества 

- основные этапы развития исторической науки  

- факторы и теории исторического процесса  

- древние цивилизации Востока 

2. Особенности становления 

государственности в России и мире 

- территория современной России в древности  

- цивилизации Востока и Запада в V-XV вв.  

 

3. Русские земли в XII - XV веках и 

европейское Средневековье 

- характерные черты европейской цивилизации 

в период Средневековья 

4. Россия в XVI – XVII веках в 

контексте развития европейской 

цивилизации 

- Европа в период раннего Нового время  

- Смутное время в России  

 

5. Россия и мир в XVIII – XIX веках - Европейское Просвещение 

- Великая Французская революция  

 

6. Россия (СССР) и мир в первой 

половине XX века 

- международные отношения в межвоенный 

период  

 

7. СССР и мир во второй половине XX 

века 

- духовное развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

8. Россия и мир в XXI веке - глобализация в современном мире 



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. Основы методологии 

исторической науки. 

Древнейшие цивилизации 

человечества 

УК-5 Устный опрос, тест, онлайн-курс 

Тема 2. Особенности 

становления государственности 

в России и мире 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 3. Русские земли в XII - XV 

веках и европейское 

Средневековье 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 4. Россия в XVI – XVII 

веках в контексте развития 

европейской цивилизации 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 5. Россия и мир в XVIII – 

XIX веках 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 6. Россия (СССР) и мир в 

первой половине XX века 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 7. СССР и мир во второй 

половине XX века. 

УК-5 Устный опрос, тест 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке УК-5 Устный опрос, тест 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Устный опрос по основным терминам 

может проводиться в начале/конце 

лекционного или семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего семинарского 

занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент 

может отвечать с места либо у доски. 

Вопросы по 

темам 

практических 

занятий 

2 Онлайн-курс Осуществляется дистанционно на 

образовательном портале. Применение 

онлайн-курса определяется 

преподавателем  

Курс размещен на 

российской 

образовательной 

платформе Stepik 

3 Тест Проводится на семинарских занятиях или 

вне аудитории. Позволяет оценить 

уровень знаний студентами 

Фонд тестовых 

заданий на 

университетском 



теоретического материала по 

дисциплине. Осуществляется 

дистанционно на университетском 

портале тестирования или на 

образовательной платформе Moodle. 

Количество вопросов в каждом варианте 

определяется преподавателем. 

Отведенное время на подготовку 

определяет преподаватель. 

портале 

тестирования и на 

образовательной 

платформе 

Moodle 

4 Зачет / экзамен Проводятся в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Комплект 

вопросов к зачету 

/ экзамену, работа 

на практических 

занятиях. 

 

 

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

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

Тестовые задания 

Целью тестирования 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. 

 

Раздел 1. История как наука 

 

Тип 

задания 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

Single 

Selection 

Основной функцией 

исторической науки 

является: 

 

Изучение прошлого  

Построение перспективных 

моделей развития общества. 

Хранение и классификация 

письменных исторических 

источников. 

Разработка научных методов для 

гуманитарных дисциплин. 
 

1 

Single 

Selection 

Познавательная функция 

исторического знания 

заключается в: 

 

 

Формировании гражданских, 

нравственных ценностей и 

качеств  

Идентификации общества, 

личности 

Выработке научно обоснованного 

политического курса 

Выявлении закономерностей 

исторического развития 
 

4 

Single 

Selection 

Сравнительный метод в 

исторической науке 

позволяет: 

 

Выявлять исторические законы  

Предсказывать будущее 

Пересматривать историю 
 

1 



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 

 Антинормани

зм 

Single 

Selection 

Метод, рассматривающий 

исторические процессы в их 

развитии, 

взаимодействии и 

взаимовлиянии 

 

исторический 

хронологический 

диалектический 

ретроспективный 
 

1 

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 

Single 

Selection 

Принцип объективности в 

исторической науке 

подразумевает 

изучение исторической 

реальности 

  

с точки зрения интересов 

определённого государства 

в соответствии с интересами 

одного социального слоя 

независимость от каких-либо 

установок и пристрастий 

сообразность политической 

конъюнктуре текущего момента 
 

3 

Multiple 

Selection 

К вспомогательным 

историческим дисциплинам 

относятся: 

сфрагистика 

палеография 

криптография 

мемуаристка 
 

1,2 

 

Раздел 2. История России и мира в период древности и Средневековья. 

 

Тип 

задания 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

SingleSelecti

on 

Полюдье это сбор дани, осуществляемый князем и 

дружиной во время объезда покорённых 

территорий 

Смотр древнерусского войска 

места, где приносились жертвы богам 

1 



Места для сбора дани 
 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

является причиной 

раздробленности 

древнерусских 

земель? 

Пресечение династии Рюриковичей 

Наличие сильной великокняжеской власти 

Отсутствие тесных экономических связей 

между княжествами 

усиление внешнеполитической опасности 
 

3 

SingleSelecti

on 

Какое из 

перечисленных 

событий относится 

к правлению 

Ярослава Мудрого? 

Крещение Руси 

Создание Русской правды 

Разгром Хазарского каганата 

Битва на Калке 
 

2 

SingleSelecti

on 

К заслугам княгини 

Ольги относится 
Введение уроков и погостов 

Строительство Софийского собора в 

Киеве 

Объединение Киева и Новгорода в единое 

государство 

Проведение религиозной реформы 
 

1 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

свидетельствует о 

том, что распад 

Древней Руси не 

был полным? 

Действие «Русской правды» 

Междоусобные войны 

Сохранение торговых связей 

Правление Рюриковичей 
 

1 

SingleSelecti

on 

Кто из 

перечисленных 

князей правил 

позже? 

Ярослав Мудрый 

Владимир Мономах 

Андрей Боголюбский 

Всеволод Большое гнездо 
 

4 

Comparison Соотнесите даты и 

события 
862 Крещение Руси 

882 Объединение Киева и 

Новгорода 

988 Призвание варягов на Русь 

1097 Любечский съезд 
 

1-3,2-2,3-

1,4-4 

Comparison Соотнесите имена 

великих князей и 

события  

Разгром Хазарского 

каганата 

Владимир 

Святославович 

Борьба с 

печенегами 

Святослав 

Игоревич 

Расправа с 

древлянами 

Ярослав Мудрый 

Крещение Руси  Ольга 
 

1-2,2-3,3-

4,4-1 

Comparison Соотнесите имена и 

даты 
1238 Битва на р. Калка 

1223 Битва на р. Сить 

1240 Ледовое побоище 

1242 Взятие монголами Киева 
 

1-2,2-1,3-

4,4-3 

Comparison Соотнесите 

события и даты 
1648 Переяславская Рада 

1649 Соляной бунт 

1662 Соборное Уложение 

1654 Медный бунт 
 

1-2,2-3,3-

4,4-1 



SingleSelecti

on 

Какое событие 

произошло позже 

других? 

Подвиг Ивана Сусанина 

Изгнание из Москвы поляков народным 

ополчением 

Соляной бунт 

Избрание на царство Михаила Романова 
 

3 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

является одной из 

причин Смуты? 

Династический кризис 

Поражение в Ливонской войне 

Объявление Россией войны Польше 

Движение Ивана Болотникова 
 

1 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

произошло позже? 

Избрание Романовых на престол 

Смоленская война 

Присоединение Левобережной Украины 

Вступление Священную лигу 
 

4 

SingleSelecti

on 

В период 

нахождения у 

власти какого 

правителя было 

открыто Славяно-

греко-латинское 

училище? 

Иван Грозный 

Михаил Романов 

Софья Алексеевна 

Борис Годунов 
 

3 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

стало результатом 

церковной реформы 

середины XVII в.? 

Появление нестяжателей 

Появление иосифлян 

Появление ереси стригольников 

Появление старообрядцев 
 

4 

SingleSelecti

on 

Основным портом в 

России, через 

которой шла 

торговля с Европой 

в XVI в. был 

Азов 

Архангельск 

Астрахань 

Санкт-Петербург 
 

2 

 

Раздел 3. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени. 

 

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

SingleSelecti

on 

Какая из 

перечисленных 

реформ была 

осуществлена 

Петром I 

Открытие первого университета 

Уничтожение патриаршества 

Учреждение Верховного тайного совета 

Открытие Академии художеств 
 

2 

SingleSelecti

on 

Какое из 

сражений 

произошло 

раньше? 

Гангутская битва 

Взятие Измаила 

Битва при Гросс-Егерсдорфе 

Полтавская битва 
 

4 

SingleSelecti

on 

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 



SingleSelecti

on 

Противником 

России в 

Северной войне 

была 

Пруссия 

Швеция 

Речь Посполитая 

Дания 
 

2 

SingleSelecti

on 

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 

Прокопови

ч 

Автор «Путешествия из 

Петербурга в Москву» 

 

1-2,2-4,3-

3,4-1 

Comparison Соотнесите 

термины и 

понятия 

протекцион

изм 

Форма правления, при 

которой вся власть 

принадлежит монарху  

рекрутчина Изъятие материальных и 

земельных богатств у церкви  

Абсолютиз

м 

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 

SingleSelecti

on 

Первым главой 

советского 

правительства 

являлся 

В.И. Ленин 

И.В. Сталин 

Рыков 

Л.Д. Троцкий 
 

1 

SingleSelecti

on 

Москва стала 

столицей 

советской России 

в 

1918 г. 

1922 г. 

1917 г. 

1934 г. 
 

1 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

относится к 

политике 

военного 

коммунизма? 

Запрет на ведение частной торговли 

Разрешение применения наемного труда 

Разрешение аренды земли 

Создание бирж труда 
 

1 

SingleSelecti

on 

Какое из 

перечисленных 

событий 

произошло 

раньше? 

Заключение Брестского мира 

Принятие декрета о земле 

Образование СССР 

Вхождение СССР в Лигу наций 
 

2 

SingleSelecti

on 

Какое из 

перечисленных 

событий 

произошло 

позже? 

Заключение пакта о ненападении с 

Германией 

Принятие первой конституции СССР 

Образование СНК 

Вступление СССР в Лигу наций 
 

1 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения тестирования 

используется следующая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно 

(недостаточный уровень освоения компетенции); 

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый 

уровень освоения компетенции); 

 70 – 85 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень 

освоения компетенции); 

 86 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения 

компетенции). 

Примеры вопросов для устного опроса 

 

Раздел 2. История России и мира в период древности и Средневековья. 

 

1. Особенности становления государственности в мировой истории. 



2. Роль мировых религий в истории. 

3. Древнерусское законодательство: история и особенности. 

4. Особенности древнерусской и средневековой европейской культуры. 

5. Причины введения, основные этапы и значение крепостного права в России.  

6. Истоки и особенности модернизации в России в XVII веке.  

Раздел 3. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени. 

1. Особенности российской и европейской модернизации в XVIII веке. 

2. Причины, сущность и значение «Восточного вопроса» в международных отношениях 

XVIII _ XIX веков.  

3. Причины, особенности и значение «Великих реформ» в России в 1860-х – 1870-х годов. 

4. Особенности национального вопроса в Российской империи.  

5. Причины и итоги участия России в Первой мировой войне.  

6. Особенности российских революций 1917 года. 

7. Особенности социально-экономического развития СССР в 1920-х – 1930-х годах. 

8. Истоки и уроки Холодной войн.  

9. Основные кризисы Холодной войны.  

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения устного опроса 

используется следующая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно 

(недостаточный уровень освоения компетенции); 

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый 

уровень освоения компетенции); 

 70 – 85 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень 

освоения компетенции); 

 86 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения 

компетенции). 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Промежуточной формой контроля является зачет или экзамен. По итогам зачета 

выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено»; по итогам экзамена – 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Зачет / экзамен по 

дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет / экзамен может выставляться по результатам аттестации всех блоков модуля или по 

вопросам для зачета. Форма проведения зачета / экзамена должна быть доведена до 

студентов.  

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными 

материалами, составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право 

воспользоваться лекционными материалами и методическими разработками. 



 

Примерные вопросы к зачету / экзамену: 

1. Проблемы методологии истории. 

2. Древнейшие цивилизации человечества. 

3. Особенности Древнерусской государственности. 

4. Феномен политической раздробленности. Удельная Русь. 

5. Образование монгольской империи и борьба Руси за независимость в XIII в. 

6. Образование Российского централизованного государства. 

7. Колонизация России и Великие географические открытия. 

8. Россия в XVI–XVII вв. “Смута”. 

9. Российское государство в XVII в. 

10. Россия и мир на рубеже XVII–XVIII вв. 

11. Россия в первой четверти XVIII столетия. 

12. Россия во второй четверти XVIII в. 

13. Просвещенный абсолютизм в Европе и России. 

14. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

15. Европа в эпоху наполеоновских войн. 

16. Либеральные реформы Александра I. 

17. Отечественная война 1812 г. и последствия победы над наполеоновской Францией для 

России. 

18. Декабристы. 

19. Самодержавие Николая I. 

20. Восточный вопрос в международных отношениях в XIX в.  

21. Общественная мысль конца 30-40-х гг. о путях исторического развития России. 

22. Крымская война. 

23. Падение крепостного права в России. 

24. Реформы в России в 60-70-х гг. XIX в. 

25. Общественное движение в пореформенной России. 

26. Внутренняя политика самодержавия в 80-е гг. XIX – начале ХХ в. 

27. Россия и мир в начале XX века: особенности развития. 

28. Революция 1905–1907 гг. и Третьеиюньская монархия. 

29. Мир и Россия накануне и в годы первой мировой войны. 

30. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

31. Октябрьское вооружённое восстание и установление советской власти в стране. 

32. Версальский мирный договор и послевоенный мир. 

33. Гражданская война в России и иностранная военная интервенция. 

34. Становление советского государства. 

35. Форсированная индустриализация. 

36. Сталинский “великий перелом” 1929 г. 

37. Международные отношения между двумя мировыми войнами. 

38. Вторая мировая война: причины, этапы и итоги. 

39. Великая отечественная война: этапы и итоги.  

40. Страна в 1950-е – первой половине 1960-х гг. 

41. СССР в эпоху 1960-х – 1980-х гг. 

 42.Советское общество в годы перестройки (1985–1991). 

43. Внешняя политика Советского Союза в годы перестройки. 

44. Распад СССР. 

45. Изменение политического и социально-экономического строя в 1991–1993 гг. 

46. Особенности развития России на рубеже XX–XXI вв. 

47. Территория и население России с древности до наших дней. 

48. Основные теории происхождения государства.  

49. Древнейшие культуры Северной Евразии. 

50. Международные отношения в послевоенном мире.  



 

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 9

0

 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятельн

ости 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  9

9 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвори

тельно 

 6

8

8 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетво

рительно 

не 

зачтено 

Менее 67 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

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

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line, 584 с. - (Высшее 

образование - бакалавриат). - Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

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

Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line, 512 с. - (Высшее образование - бакалавриат). - 

Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

3. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX века : учебник / А. Б. 



Оришев, В. Н. Тарасенко. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. - 1 on-line, 276 с. - (Высшее 

образование). Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

История России XX – начала XXI в. [Электронный ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / 

С. А. Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 336 с.

 Электр книга.  

2. История России : учебное пособие для вузов : в 4 т. / М. Ю. Мягков, Н. А. Могилевский, 

Н. А. Копылов, О. Г. Обичкин. - Москва : Аспект-Пресс. Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. Т. 4 : 1945 - 2000 годы. - 2020. - 1 on-line, 252 с. 

3. 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. - 1 on-line, 

648 с. - (Высшее образование - бакалавриат). Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. 

4. Шестаков, Ю. А. История : учебное пособие / Ю. А. Шестаков. - Москва : ИНФРА-М : 

РИОР, 2020. - 1 on-line, 248 с. - (Высшее образование). Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

 
Наименование темы, 

в соответствии с 

тематическим планом 

Наименование темы 

(задания) для 

самостоятельной 

работы 

Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы 

 

Основы методологии 

исторической науки. 

Древнейшие 

цивилизации 

человечества 

- основные этапы 

развития 

исторической науки  

- факторы и теории 

исторического 

процесса  

- древние 

цивилизации Востока 

Зуев М. Н. История России [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для приклад. 

бакалавриата / М. Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 

с. Электр. Книга. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 

ч. : учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: 

ЭБС Юрайт. 

Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

- территория 

современной России в 

древности  

- цивилизации 

Востока и Запада в V-

XV вв.  

 

Зуев М. Н. История России [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для приклад. 

бакалавриата / М. Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 

с. Электр. Книга. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 

ч. : учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: 

ЭБС Юрайт. 

Русские земли в XII - 

XV веках и 

европейское 

Средневековье 

- характерные черты 

европейской 

цивилизации в период 

Средневековья 

Зуев М. Н. История России [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для приклад. 

бакалавриата / М. Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 

с. Электр. Книга. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 

ч. : учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 



31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: 

ЭБС Юрайт. 

Россия в XVI – XVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

- Европа в период 

раннего Нового время  

- Смутное время в 

России  

 

Зуев М. Н. История России [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для приклад. 

бакалавриата / М. Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 

с. Электр. Книга. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 

ч. : учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: 

ЭБС Юрайт. 

Россия и мир в XVIII 

– XIX веках 

- Европейское 

Просвещение 

- Великая 

Французская 

революция  

 

Зуев М. Н. История России [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для приклад. 

бакалавриата / М. Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 

с. Электр. Книга. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 

ч. : учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: 

ЭБС Юрайт. 

Россия (СССР) и мир 

в первой половине 

XX века 

- международные 

отношения в 

межвоенный период  

 

История России XX- начала XXI в. 

[Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата / С. А. Саркисян [и др.]; под ред. 

Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1 on-

line, 336 с. Электр книга.  

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 

бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 

2019. - Лицензия до 31.12.2019. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт. 

СССР и мир во 

второй половине XX 

века 

- духовное развитие 

СССР в 1985 – 1991 

гг. 

История России XX- начала XXI в. 

[Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата / С. А. Саркисян [и др.]; под ред. 

Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1 on-

line, 336 с. Электр книга.  

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 

бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 

2019. - Лицензия до 31.12.2019. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт. 

Россия и мир в XXI 

веке 

- глобализация в 

современном мире 

История России XX- начала XXI в. 

[Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата / С. А. Саркисян [и др.]; под ред. 

Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1 on-

line, 336 с. Электр книга.  

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 

бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 

2019. - Лицензия до 31.12.2019. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт. 

 



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

необходимых для освоения дисциплины. 
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 ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 Президентская библиотека: https://www.prlib.ru/catalog/53992 

 Научная электронная библиотека Киберленинка https://cyberleninka.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Перечень программного обеспечения 
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 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и 

связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

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

 

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. 

 

4.2.Программа дисциплины «Философия» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Философия». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
https://www.prlib.ru/catalog/53992


4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Философия». 

 

Цель освоения дисциплины: создание у студентов целостного системного представления  о 

мире и месте человека в нем, формирование основ философского мировоззрения и 

критического мышления. 

Задачи изучения дисциплины:  

 раскрыть основные философские категории, специфику, структуру и назначение 

философского знания, роль философии в культуре; 

 изучить основные исторические этапы развития философской мысли; основные этапы 

развития русской философии и ее специфику, главные направления современной 

философской мысли; 

 рассмотреть основные категории философской онтологии; 

 ознакомиться с основными проблемами гносеологии и методологии научного познания; 

 изучить современные представления о структуре общества, главные подходы к 

интерпретации его функционирования и развития; 

 раскрыть философские концепции природы и сущности человека; 

 изучить философские представления о ценностях; 

 сформировать представления о глобальных проблемах современного общества и 

способах их разрешения. 

 

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-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

Знать: 

-  пропедевтические философские 

основы: научные, философские и 

религиозные картины мироздания, 

многообразие ценностей и их значение 



социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

в творчестве и повседневной жизни 

человека. 

Уметь: 

-  применять на практике принципы 

философского исследования: быть 

толерантным по отношению к иному 

мнению, способен к анализу и 

критической оценке воспринимаемых 

идей. 

Владеть: 

- навыками использования 

философских знаний, необходимых 

для решения учебно-

исследовательских и практических 

задач;  

- навыками самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать учебную 

информацию, структурировать и 

сохранять её 

 

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 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. 

2 Тема 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.  

     Европейская культура ХХ века и 

трансформация основных философских 

проблем, смена ценностей и ориентиров. 

Максима общественного сознания ХХ 

века: проблема смысла истории и 

проблема комплексного изучения 

человека. Сциентистские направления в 

современной философии; 

антисциентистские интерпретации 

сущности философии. Герменевтические 

направления современной философии. 

Постмодернизм. Проблемы 

рациональности. Проявления 

цивилизационного кризиса и 

философские дискуссии современности. 



     Судьба философии в России; проблема 

периодизации русской философии. 

Особенности русской философии; 

отечественные философские традиции. 

Философия русского зарубежья. 

Современное состояние отечественной 

философской мысли. 

3 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; 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 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. Современная 

когнитивистика о природе сознания; 

концепция сознания Д.Деннета. 

Структура сознания. Сознание и 

бессознательное; индивидуальное и 

коллективное бессознательное.   

5 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. 



     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 Тема 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 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 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. 

     Человек, индивид, личность, 

индивидуальность. Инкультурация и 

социализация; индивидуализм и 

конформизм. Проблема типизации 

личности; историческая и выдающаяся 

личности. Личность в эпохи социальных 



катаклизмов. Проблема «отчуждения 

человека от самого себя» в условиях 

современного антропологического 

кризиса. Личность и право. 

8 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.  

     Религиозные ценности, их 

особенности и динамика. 

Межконфессиональные различия и их 

проявления в системе религиозных 

ценностей. Разнообразие и взаимосвязь 

религиозных ценностей. Свобода совести 

как ценность. Экуменизм.  

Ценностные ориентации и проблема 

отчуждения и самореализации личности. 

Соотношение целей и средств как 

аксиологическая проблема. 

Формирование ценностных ориентаций в 

процессе инкультурации и социализации 

личности. Аксикреация и аномия. 

9 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. 

Основные характеристики 

современной цивилизации: 

общепланетарный характер; 

интегративность мировых процессов, 

противоречивость национальных 

интересов; соотношение Запада и 

Востока, Севера и Юга, увеличение 

динамики «ритма истории», 

цивилизационный кризис. Глобализация 

и проблемы этнокультурной 

идентичности. Модели традиционного и 

модернизированного обществ. Запад, 

Восток, Россия: цивилизационные типы; 

взаимодействие цивилизаций и сценарии 



будущего. Информационно-техногенное 

общество: особенности проявления, 

перспективы развития. Образование в 

«обществе знания»: особенности, цели и 

задачи.  

Глобальные и мировые проблемы 

современности: понятие, классификация, 

перспективы разрешения. 

Футурологические альтернативы и 

необходимость  коэволюции общества и 

природы. 

 

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 социальногоГражданское 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. Перспективы ноосферной цивилизации. Мировоззренческие ценности 

первой половины III тысячелетия. 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-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 2. Основные этапы 

исторического развития 

философии и особенности 

современной философии.           

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 3. Философское учение о 

бытии. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 4. Сознание как 

философская проблема.  

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Познание, его 

возможности и границы; 

особенности научного 

познания.  

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 6. Философское учение 

об обществе. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 7. Природа человека и 

смысл его существования. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 8. Философское учение о 

ценностях. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 9. Философские 

проблемы науки и техники; 

проблемы и перспективы 

современной цивилизации. 

УК-5 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: 

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. Пробленма 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. 



 56. Футурологические альтернативы и мировоззренческие ценности первой половины III 

тысячелетия. 

 

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. 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 (дата обращения: 20.04.2022).  

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 (дата 

обращения: 20.04.2022).  

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 (дата обращения: 20.04.2022). 

 

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 (дата обращения: 

20.04.2022). 

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 (дата обращения: 20.04.2022). 

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/1045814 (дата обращения: 

20.04.2022). 

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 (дата обращения: 20.04.2022). 

 

 

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 Лань книги, 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://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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

4.3.Программа дисциплины «Финансово-экономический практикум» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Финансово-экономический практикум». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Финансово-экономический практикум». 

 

Цель дисциплины состоит в  повышении финансовой грамотности обучающихся в 

современных условиях для формирования навыков и компетенций финансово 

ответственного поведения и обеспечения личной финансовой безопасности и финансовой 

безопасности в профессиональной деятельности. 

 

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-9 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы экономического 

развития и 

функционирования 

экономики, цели и формы 

участия государства в 

экономике. 

УК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски 

Знать: базовые экономические 

принципы функционирования 

экономики для принятия 

финансово-экономических 

решений  

Уметь: анализировать информацию 

для принятия финансово-

экономических решений 

Владеть: инструментами и 

методами финансово 

ответственного поведения для 

обеспечения финансовой 

безопасности в личной и 

профессиональной деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансово-экономический практикум» представляет собой 

дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов и включена в 

Модуль 1 «Общекультурный». 

 



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 Основы финансового поведения Введение в финансовую грамотность. 

Банковские продукты. Налоги и 

налоговые вычеты. Личное и 

имущественное страхование. Финансовые 

риски и защита от финансового 

мошенничества. 

2 Управление личными финансами Сберегательное и инвестиционное 

поведение. Личное финансовое 

планирование. Инвестирование в ценные 

бумаги. Инвестирование в собственный 

бизнес. 

3 Инструменты социальной защиты в 

системе управления личными 

финансами. 

Государственная политика в социальной 

сфере. Пенсии. Социальное страхование. 

Механизм формирования и реализации 

прав. 

 

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:  Основы финансового поведения. 

Вопросы для обсуждения: Цели и задачи повышения финансовой грамотности 

населения. Понятие и структура банковской системы. Понятие и структура налоговой 

системы. Личное и имущественное страхование. Рынок страховых услуг. Сущность, 

классификация, инструменты управления финансовыми рисками. 

Тема 2: Управление личными финансами. 

Вопросы для обсуждения: Цели инвестирования и факторы принятия 

инвестиционных решений. Способы и принципы эффективного управления личными 

финансами. Методы принятия инвестиционных решений. Принципы и цели 

предпринимательской деятельности. 

Тема 3: Инструменты социальной защиты в системе управления личными 

финансами. 

Вопросы для обсуждения: Социальные цели общества и распределение ресурсов в 

экономике. Система пенсионного обеспечения: особенности функционирования. Система 

социального страхования: особенности функционирования. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов:  

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:  

Тема 1: Зарубежный опыт реализации программ повышения финансовой 

грамотности. Банковский кредит. Банковский вклад. Налогообложение физических лиц. 

Налоговый вычет. Понятие, виды, субъекты страхования. Виды, особенности, способы 

защиты от финансового мошенничества. 

Тема 2: Личный финансовый план. Типологизация личного финансового плана. 

Инвестиции в собственный бизнес и бизнес-планирование. 

Тема 3:Виды пенсий. Виды пособий. Государственная система пенсионного 

обеспечения и социального страхования в РФ. 

 

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 

Основы финансового 

поведения 

УК-9 Опрос, контрольная работа 

Управление личными 

финансами 

УК-9 Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Инструменты социальной 

защиты в системе управления 

личными финансами 

УК-9 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 вопросы в процессе текущего контроля на практических занятиях: 

 

1. Каких основных целей предполагается достичь в результате реализации «Стратегии 

повышения финансовой грамотности» в России?  

2. Каковы особенности финансового поведения людей в условиях цифровой экономики? 3. 

Каковы основные элементы финансово грамотного и ответственного поведения? 

4. Чем обусловлена цифровая трансформация финансовой сферы?  

5. Назовите проблемы финансовой грамотности населения, характерные для всех стран 

мира.  

6. В чем состоит российская специфика финансового поведения людей?  

7. Почему основным финансовым мотивом в России является сбережение денежных 

средств, а не инвестирование?  

8. Что представляет собой банковская система страны? 

9. Какие функции выполняет центральный банк?  

10.  Какие функции выполняют коммерческие банки? 

11. Назовите основные направления денежно-кредитной (монетарной) политики.  

12. Что такое банковский кредит?  

13. В чем отличие целевых и нецелевых кредитов?  

14. Что такое банковский вклад? В чем его отличие от банковского депозита? 

 

Типовые контрольные задания в процессе текущего контроля на практических 

занятиях: 

 

1. Возможные потери, связанные с утратой использованных финансовых ресурсов или 

неполучением причитающихся денежных средств, представляют собой:  

а) предпринимательский риск;  

б) валютный риск; 

 в) финансовый риск;  

г) операционный риск.  

2. Анализ финансового риска представляет собой: 

 а) процесс оценки эффективности организационной структуры компании;  

б) процесс управления денежными потоками компании; 

в) процесс оценки вероятности наступления неблагоприятных последствий принятия 

решений, которые приводят к финансовым потерям; 

 г) процесс оценки способности компании отвечать по своим обязательствам перед 

кредиторами. 

 3. Риски, связанные с изменением покупательской способности национальной денежной 

единицы, называются: 

 а) кредитными рисками;  

б) коммерческими рисками;  



в) рисками ликвидности; 

 г) валютными рисками.  

4. Риски, связанные с возможностью реализации имеющихся активов по ценам ниже 

ожидаемых, можно отнести к:  

а) валютным рискам;  

б) рискам ликвидности;  

в) кредитным рискам;  

г) коммерческим рискам.  

5. Способ управления финансовыми рисками, заключающийся в распределении риска 

среди более широкого числа активов с целью снижения общего риска их утраты или 

снижения доходности, называется: 

 а) диверсификация;  

б) сэйвизация;  

в) иммунизация; 

 г) нейтрализация.  

6. Тип финансового мошенничества, заключающийся в перенаправлении пользователей на 

фальшивый веб-сайт для получения их личных данных, номеров и кодов банковских карт, 

паролей называется:  

а) фишинг;  

б) вишинг;  

в) фарминг;  

г) финансовая пирамида.  

7. Тип финансового мошенничества, заключающийся в выманивании личных и финансовых 

данных, необходимых мошенникам, с помощью звонков от лжесотрудников, банков 

называется: 

 а) вишинг;  

б) фишинг;  

в) фарминг; 

г) финансовая пирамида.  

8. Тип финансового мошенничества, заключающийся в поступлении на электронную почту 

корреспонденции с предложением выгодного инвестирования средств, о получении 

наследства и других высокодоходных проектах при условии предварительного перевода 

определенной суммы денежных средств отправителю, называется:  

а) HYIP-мошенничество;  

б) финансовые пирамиды; 

 в) бинарные опционы;  

г) «нигерийские письма».  

9. К характерным признакам финансовой пирамиды относят: 

 а) предложение дохода значительно выше рыночного уровня; б) размытую информацию о 

направлениях инвестиционного использования средств; 

 в) поощрение привлечения новых клиентов; 

 г) все вышеперечисленное. 

 10. Коренным признаком какого вида финансового мошенничества является применение 

информационных технологий:  

а) страховое; 

 б) кредитное; 

 в) коммерческое; 

 г) кибермошенничество. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 



1. Цели и задачи повышения финансовой грамотности населения.  

2. Понятие и структура банковской системы.  

3. Понятие и структура налоговой системы.  

4. Личное и имущественное страхование.  

5. Рынок страховых услуг.  

6. Сущность, классификация, инструменты управления финансовыми рисками. 

7. Цели инвестирования и факторы принятия инвестиционных решений.  

8. Способы и принципы эффективного управления личными финансами.  

9. Методы принятия инвестиционных решений.  

10. Принципы и цели предпринимательской деятельности. 

11. Социальные цели общества и распределение ресурсов в экономике.  

12. Система пенсионного обеспечения: особенности функционирования.  

13. Система социального страхования: особенности функционирования. 

14. Зарубежный опыт реализации программ повышения финансовой грамотности. 

15. Налогообложение физических лиц.  

16. Налоговый вычет.  

17. Понятие, виды, субъекты страхования.  

18. Виды, особенности, способы защиты от финансового мошенничества. 

19. Инвестиции в собственный бизнес и бизнес-планирование. 

20. Государственная система пенсионного обеспечения и социального страхования в 

РФ. 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

хорошо  71-85 



образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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. Яценко А.Б. Финансовая грамотность: учебник / Ю.Р. Туманян, О.А. Ищенко-

Падукова, А.Н. Козлов, И.В. Мовчан, С.А. Писанка, 3.В. Прокопенко; Южный федеральный 

университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2020. - 212 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Райзберг Б.А. Курс экономики: учебник / Б.А. Райзберг, Е.Б. Стародубцева; под ред. 

Б.А. Райзберга. — 5-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 686 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1568.  

Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» 

 

 

 

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 Лань книги, 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/) 

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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

4.4.Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий. 

8. Фонд оценочных средств. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля. 

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

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: «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, 

формирование навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в экстремальных 

условиях. 

 

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-8- Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

виды опасных ситуаций; 

способы преодоления 

опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской 

помощи; основы 

медицинских знаний. 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, 

влекущие возникновение 

опасных ситуаций; 

предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской помощи 

Знать: 

-поражающие факторы стихийных 

бедствий, крупных 

производственных аварий и 

катастроф с выходом в атмосферу 

радиоактивных веществ (РВ) и 

аварийно-химически опасных 

веществ (АХОВ), современных 

средств поражения; 

-анатомо-физиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и 

опасных производственных 

факторов; 

- правовые, нормативно-технические 

и организационные основы 

«Безопасности жизнедеятельности». 

- методы прогнозирования и оценки 

ЧС;  

- сигналы оповещения ГО и порядок 

действий населения по сигналам; 

Уметь:  

- проводить контроль параметров и 

уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным 

требованиям; 



и базовых медицинских 

знаний. 

УК-8.3. 

Владеет: навыками по 

предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

-эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий; 

- планировать мероприятия по 

защите производственного 

персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 

-методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

-методами прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращения их негативных 

последствий; 

-методами повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 

технических средств и 

технологических процессов.  

-некоторыми методами повышения 

стрессоустойчивости. Способами 

управления эмоциями в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

модуля «Общекультурный» 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 Введение. 

Основные понятия, 

термины и 

определения. 

Цель и содержание дисциплины, ее основные задачи, место 

и роль в подготовке специалиста. Основные понятия. 

Понятие опасности. Структура и состав опасности. Процесс 

идентификации опасности. Различные классификации 

опасностей. Аксиома о потенциальной опасности 

деятельности человека. Принципы достижения 

безопасности. Методы анализа опасности. Количественная 

характеристика опасности. Риск. Степень риска. Основные 

виды риска. Индивидуальный риск. Коллективный риск. 

Технический риск. Экологический риск. Социальный риск. 

Кривая Фармера. Экономический риск. Потенциальный 

территориальный риск. Профессиональный риск. Оценка 

травматизма и профзаболеваний на производстве. Оценка 

экономических потерь предприятия. Показатель 

сокращения продолжительности жизни, методика 

определения. Концепция приемлемого риска и оценка 

безопасности профессиональной деятельности в РФ. 

Мотивированный и немотивированный риск. Методы 

определения риска. Управление риском. Анализ риска. 

Качественные методы анализа опасностей и риска. 

Проверочный лист. Предварительный анализ опасностей. 

Анализ видов и последствий отказов. Анализ опасности и 

работоспособности. Анализ ошибок персонала. Причинно-

следственный анализ. Анализ «дерева отказов» или «дерева 

причин». Анализ «дерева событий» или «дерева 

последствий». 

2 Безопасность 

жизнедеятельности 

и природная среда. 

Экологические 

опасности. 

Классификация. 

Источники 

загрязнения среды 

обитания. 

 

Экологическая безопасность. Критерии оценки качества 

окружающей среды, экологическое нормирование. 

Классификация нормативов качества природной среды. 

Основные принципы нормирования ОС. Государственные 

природоохранные органы РФ. Общественные 

природоохранные организации. Структура и краткая 

характеристика. Законодательство по охране природной 

среды РФ. Структура и основные документы. Система 

государственных стандартов «Охрана природы». Структура 

и описание. Экологическое законодательство и 

нормативные документы в области охраны окружающего 



воздуха. Основная характеристика загрязнителей 

атмосферного воздуха. Токсическая доза. Виды дозы. Виды 

ПДК для воздуха. Эффект суммации ПДК. ПДЭН. ВДК 

(ОБУВ). Определение и краткая характеристика понятий.  

Основные загрязнители атмосферного воздуха: 

классификация с ссылкой на ГОСТ; ПДКсс и ПДКмр. 

Оценка выбросов ЗВ по ЮНЕП. Критерии оценки состояния 

загрязнения атмосферы. КИЗА. Оценка рассеивающей 

способности атмосферы. Экологический мониторинг. Цель, 

ступени и структура. (ЕГСЭМ) РФ. Примеры. 

Экологическая экспертиза. Законодательная и нормативная 

база. Принципы экологической экспертизы. Методы 

экологической экспертизы. Федеральные и региональные 

уровни. Общественная экологическая экспертиза. 

Ресурсные критерии оценки состояния поверхностных вод. 

Экологическое законодательство и нормативные документы 

в области водопользования, водосбережения и 

безопастности водных объектов. Нормирование качества 

воды. Классификация водоемов и ПДК. Методы 

комплексной оценки загрязненности поверхностных вод. 

Классы качества вод в зависимости от ИЗВ и индекса 

сапробности S. Гидрохимический метод комплексной 

оценки загрязнения вод: Кi Нi, Вi, Zс.. Теория 

«биогео¬химических провинций». Эндеми¬ческие 

заболевания. Примеры. Общие и суммарные показатели 

качества вод, нормативные требования по качеству. 

Значение водного фактора в распространении острых 

кишечных инфекций и инвазий. Болезнь легионеров. 

Санитарно-микробиологическая оценка качества вод. 

Методы и объекты индикации, их общая характеристика. 

Показатели санитарно-микробиологической чистоты вод по 

СанПиНу 2.1.4.1074-01. Мероприятия, направленные на 

сохранение гидроресурсов. Замкнутые водооборотные 

системы. Кратность использования воды в обороте. 

Аэробная биохимическая очистка-минерализация. 

Анаэробная биохимическая очистка. Технология и степень 

эффективности очистки. 

Основная характеристика земельных ресурсов. Состав и 

структура почвы (почвенные фазы и горизонты). 

Минеральный состав почвы. Полидисперсность почвы. 

Гигиеническое  и эпидемиологическое значение почвы. 

Антагонизм почвенной микрофлоры. Санитарная охрана 

почвы. Коэффициент концентрации химического вещества 

(Ki). Суммарный показатель загрязнения (Zc). Оценочная 

шкала опасности загрязнения почв. Утилизация твердых и 

жидких бытовых отходов как экологический пример. 

3 Физиология и 

безопасность труда, 

обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

Вредные и опасные 

Структурно-функциональные системы восприятия и 

компенсации организмом человека изменений факторов 

среды обитания. Особенности структурно-функциональной 

организации человека. Естественные системы человека для 

зашиты от негативных воздействий. Характеристика 

нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. 

Анализаторы, их строение, функции. Функциональные 



производчтвенные 

факторы 

 

характеристики и роль во взаимодействии с внешней 

средой. Вегетативная нервная система, роль в защитных 

реакциях. Критические периоды в развитии ее отделов и 

суточном режиме.  

Безопасность труда. Здоровье, определение. Виды здоровья. 

Профилактика нарушений состояния здоровья человека. 

Виды профилактики. Правовые и организационные основы 

производственной безопасности. Правовые и нормативно-

методические документы по безопасности труда. Система 

государственных стандартов «Охрана труда». Структура и 

описание. Производственная среда. Классификация 

вредных и опасных производственных факторов в 

соответствие с ГОСТом 12.0.003-74. ПДУ вредного или 

опасного производственного фактора. Категории работ по 

интенсивности энергозатрат в соответствие с P 2.2.2006–05. 

Динамический стереотип как фактор, определяющий 

функциональные возможности организма. 

Работоспособность. Определение физической 

работоспособности при помощи теста PWC170 (Physical 

working capacity). Общая физическая работоспособность. 

Относительная работоспособность. Оценка фактического 

состояния условий труда и классификация условий труда по 

степени вредности (P 2.2.2006–05). Динамические и 

статические нагрузки. Методика расчета. Физиологические 

изменения в организме при физической и умственной 

нагрузке. Производственный травматизм. Причины 

производственного травматизма. Профессиональные 

заболевания. Острые и хронические профзаболевания, их 

характеристика и примеры. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Рабочая зона. Рабочее место. Условия 

труда. Тяжесть труда. Напряжённость труда. Методика 

расчета. 

Опасные и вредные факторы производственной среды. 

АПФД. Общая характеристика и классификация АПФД. 

Аэрозоли дезинтеграции. Аэрозоли конденсации. Действие 

пыли на организм человека (классификация). 

Фиброгенность пыли. Нормирование и оценка степени 

воздействия АПФД. Классификация условий труда при 

профессиональном контакте с АПФД в соответствие с Р 

2.2.2006-05. Принцип защиты временем при воздействии 

АПФД. Расчет допустимого стажа работы. Наиболее 

вредные характеристики пыли. Воздействие пыли на 

различные органы и ткани человека. Пневмокониозы. 

Токсико-пылевой бронхит. Бронхиальная астма. 

Профилактика пылевых заболеваний. Лечебно-

профилактические мероприятия. Санитарно-технические 

мероприятия. СИЗ. 

УФ-излучение. Характеристика, классификация. 

Гигиеническое нормирование УФ в соответствие с СН № 

4557-88 и МУ № 5046—89. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Биологическая оценка 

ультрафиолетового облучения. Бактерицидный и 

эритемный поток УФ. Виды доз облученности.  Пороговая 



доза эритемной облученности: разовая и суточная. Биодоза. 

Производственные источники УФ. Биологическое действие 

УФ. Профилактические и защитные меры. СИЗ. 

ИК-излучение. Характеристика, классификация. 

Биологическое действие. Основой закон термодинамики и 

расчет радиационных потерь организма. Расчет теплового 

облучения работающего. Гигиеническое нормирование ИК 

в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96. Категории работ 

(классификация по энергозатратам). Классификация 

условий труда по P 2.2.2006 – 05. Определение ТНС-индекса 

и классы условий труда по этому показателю. Принцип 

защиты временем и нормирование температуры воздуха на 

рабочем месте выше или ниже допустимых величин. 

Нормирование перепадов температур на рабочих местах в 

зависимости от категорий.СИЗ. 

Свет. Основные светотехнические характеристики  и 

гигиенические требования по освещенности к рабочему 

месту. Нормирование освещенности по СНиП 23-05-95 и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Классы условий труда в зависимости от 

дополнительных параметров световой среды. Разряды 

зрительных работ. Расчет естественного и искусственного 

освещения (метод светового потока). Основные зрительные 

функции. Механизм образования близорукости. 

Профилактика миопии.  

Действие электрического тока на организм человека. 

Классификация видов тока по действию на человека. 

Факторы, влияющие на исход поражения электрическим 

током. Анализ опасности поражения электрическим током в 

различных электрических сетях (задание). Критерии 

электробезопасности и нормативные документы. 

Напряжение шага и прикосновения. Средства защиты, 

применяемые в электроустановках. Зануление и заземление 

принципиальная разница двух методов. Организация 

безопасности эксплуатации электроустановок. Оказание 

первой медицинской помощи при поражении 

электрическим током. 

Шум. Гигиеническая классификация шума. Классификация 

шума по ГОСТ 12.1.029-80 и ГОСТ 12.1.003-83. Основные 

характеристики звуковых волн. Уровень громкости звука. 

Гигиеническое нормирование шума по ГОСТ 12.l.003-83 и 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Нормирование постоянного и 

непостоянного шума. Нормирование шума для 

ориентировочной оценки. Коррекция уровня звукового 

давления. Доза шума. Оценка источников шума (2 и более) 

одинаковых и разных по своему уровню. Количественная 

оценка тяжести и напряженности трудового процесса в 

зависимости от уровня шума. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Категории тяжести трудового процесса 

по СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Переход от дБ к разам. 

Профилактика профзаболеваний. Инфразвук. 

Гигиеническая классификация и нормирование постоянного 

и непостоянного инфразвука по СН 2.2.4/2.18.583-96. ПДУ 



инфразвука. Биологическое действие. Профилактика. 

Ультразвук. Классификация и гигиеническое нормирование 

по СанПиН 2.2.4./2.1.8.582—96 и  ГОСТ 12.1.001 — 89. 

Нормирование контактного ультразвука. Вегетативно-

сенсорная полиневропатия. Биологическое действие. 

Профилактика профессиональных заболеваний.  

Электромагнитные волны. Источники электромагнитного 

излучения. Воздействие на организм человека. 

Нормирование электромагнитных полей. Напряженность 

ЭП и МП. Тепловой порог. Нормирование и профилактика 

профзаболеваний.  

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие 

на человека. Нормирование вибраций. Вибрационная 

болезнь. Профилактика.  

Лазерное излучение.  Природа, источники и основные 

характеристики лазерного излучения, воздействие на 

организм человека и гигиеническое нормирование. 

Средства и методы защиты от лазерных излучений. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Безопасность автоматизированных объектов. Системы 

автоматического контроля. Психологические факторы при 

работе с информационными системами. 

4 Принципы 

возникновения и 

классификация ЧС. 

Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в 

РФ и за рубежом. 

 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, определение 

чрезвычайной ситуации, аварии, катастрофы, стихийного 

бедствия. Понятие аварийной и предаварийной ситуации, 

экстремальная ситуация, стадии чрезвычайной ситуации, 

классификация чрезвычайных ситуаций. Государственная 

концепция обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, разработка технических и организационных 

мероприятий, снижающих вероятность реализации 

поражающего потенциала современных технических 

систем. Подготовка объекта и обслуживающего персонала, 

служб МЧС и населения к действиям в условиях ЧС. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций: 

разработка плана ликвидации последствий ЧС, 

спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения: разведка очага поражения, локализация и 

тушение пожаров, розыск пострадавших, оказание 

пострадавшим первой помощи, санитарная обработка 

людей и техники, обеззараживание местности, неотложные 

аварийно-спасательные работы, спасательная техника и ее 

применение, определение материального ущерба, числа 

жертв и травм. Обучение персонала объекта и населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях, психологическая 

подготовка персонала и населения к ЧС, структура МЧ 

Российской Федерации и их сил быстрого реагирования. 

Организация систем мониторинга, цели и задачи 

мониторинга, виды мониторинга, экологический 

мониторинг, глобальный, национальный, региональный 

мониторинг. Организация систем мониторинга в России, 

общегосударственная сеть наблюдения и контроля. 

5 ЧС природного и 

биолого-

Классификация ЧС по источнику происхождения и 

масштабу. Классификация природных опасностей. 



социального 

характера. 

Стихийные 

бедствия, виды, 

характеристика, 

основные 

повреждающие 

факторы. Действие 

человека при 

данных ЧС. 

 

Геологические. Гидрологические. Метеорологические. 

Природные пожары. Инфекции.  

Наводнение, Половодье. Паводок, последствия. 

Классификация наводнений по признаку причин и по 

высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. 

Защита и действие населения при угрозе и во время 

наводнения. Действия человека, оказавшегося в воде.  

Ураганы, бури, смерчи, их происхождение и последствия. 

Меры по обеспечению безопасности населения. Шкала 

Бофорта. Шкала перевода из баллов в м/с. 

Землетрясение. Основные параметры землетрясений, их 

последствия. Очаг, гипоцентр, эпицентр, эпицентральная 

зона (плейстосейстовая область). Изосейсты. 

Характеристики землетрясений: Энергия (Е), магнитуда 

(М), интенсивность (I), глубина гипоцентра (h). Шкала 

Рихтера. Шкала силы (интенсивности) землетрясений 

(Шкала MSK -64). Сейсмограммы. Фазы землетрясения, их 

отличия. Форшоки. Афтершоки. Правила безопасного 

поведения во время землетрясения. 

Обвалы, оползни и сели, их происхождение, последствия и 

предотвращение данных событий. Классификация и 

профилактические мероприятия. Действия населения при 

угрозе схода оползней, селей и обвалов.  

Лесные и торфяные пожары, их последствия и 

предотвращение. Классификация пожаров. Меры 

безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров. 

Извержение вулканов. Классификация и основные 

поражающие факторы. Снежные лавины. Классификация. 

Действие человека при данных стихийных бедствиях.  

ЧС биолого-социального характера. Инфекционный 

процесс. Источник возбудителя инфекции. Эпидемический 

процесс. Эпидемический очаг инфекции. Эпидемия, 

пандемия. Старые. Новые и возвращающиеся инфекции, 

примеры. Меха¬низм, факторы и основные пути передачи и 

проникновения возбудителя инфекции. Формы 

взаимодействия инфекционного агента с макроорганизмом. 

Острые и хронические формы. Реинфекция. Носительство 

инфекции. Субклиническая форма. Латентная форма. 

Медленная инфекция. Важнейшие свойства 

микроорганизмов, способных вызывать инфекционный 

процесс. Патогенность. Вирулентность. Адгезивность. 

Инвазивность. Токсигенность. Экзотоксины. Эндотоксины. 

Естественная классификация инфекци-онных болезней. 

Антропонозы и Зоонозы. Восприимчивый ор¬ганизм. Виды 

иммунитета. Естественный (специфический и 

неспецифический) и приобретенный. Иммунизация 

населения. Виды искусственного иммунитета. 

6 ЧС техногенного 

характера. Аварии, 

взрывы, пожары, и 

др. Основные 

повреждающие 

факторы. Действие 

ЧС техногенного характера. Классификация. Аварии и 

катастрофы. Причины возникновения пожара в жилых и 

общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в 

быту. Пожары и взрывы, их причины и возможные 

последствия. Горение. Возгорание. Воспламенение. 

Концентрационные пределы. Методы тушения пожаров. 



человека при 

данных ЧС. 

 

Огнегасительные вещества. Средства пожаротушения. 

Первичные, стационарные и передвижные. Зоны действия 

взрыва. Причины взрывов. Действие взрыва на человека 

(действие ударной волны). Правила безопасного поведения 

при пожаре и угрозе взрыва.  

ХОО. Аварии на ХОО. АХОВ. Физико-химические свойства 

АХОВ влияющие на характер поражения. Поражающее 

действие АХОВ и пути проникновения в организм. 

Классификация. Характеристики действия АХОВ: 

токсичность, дозы, токсодозы, концентрации. Клиническая 

классификация АХОВ. Развитие аварии при хранении 

АХОВ под давлением в виде жидкости. Зона химического 

заражения. Очаги поражения. Продолжительность 

заражения. Источники опасности при авариях на ХОО. 

Химическая обстановка и ее оценка. Задание метеоусловий. 

Количество АХОВ, обусловившее ЧС. Эквивалентное 

количество АХОВ. Коэффициенты, используемые при 

расчете эквивалентного количества АХОВ. Определение 

эквивалентного количества вещества в первичном облаке. 

Определение эквивалентного количества вещества во 

вторичном облаке  и времени испарения. Расчет глубины 

зоны заражения при аварии на ХОО. Определение площади 

зоны заражения. Определение времени подхода 

зараженного воздуха к заданному объекту. Определение 

продолжительности заражения. Защитные мероприятия на 

химически опасных объектах. Средства индивидуальной 

защиты. Способы защиты от АХОВ. Медицинская помощь 

пострадавшим при авариях па ХОО. Свойства аммиака и 

хлора, учитываемые при оказании первой помощи. Способы 

и средства ликвидации последствий аварий на ХОО. 

Радиационная безопасность. Виды и основная 

характеристика ионизирующих излучений. Корпускулярное 

и электромагнитное излучение. Источники радиационной 

опасности, естественные и искусственные. Радиоактивный 

распад. Изотопы. Радионуклиды. Период полураспада. 

Эффективный период полураспада. Характеристики 

радиационного излучения. Активность радионуклидов, 

виды активности. Доза излучения. Виды доз. Общая 

характеристика. Мощность доз. Коллективная  эффективная  

эквивалентная доза. Полная коллективная эффективная 

эквивалентная доза. Понятие «уровень радиации» и 

«уровень (плотность) загрязнения» радионуклидом. НРБ-99. 

Категории облучаемых лиц. Нормирование радиационной 

безопасности в случае радиационной аварии. Пределы доз 

(ПД). Гигиеническая оценка и классификация условий труда 

при работе с источниками ионизирующего излучения. 

Максимальные потенциальные эффективные и 

эквивалентные дозы, их МПД. Допустимая мощность 

годовой потенциальной дозы (ДМПД).  Классификация 

условий труда по P 2.2.2006 – 05. Радиационная защита. 

РОО и зоны безопасности. Международная шкала тяжести 

событий на АС. Аварии на РОО. Классификация аварий. 

Радиационная опасность аварии. Состав выброса и 



воздействие излучений по стадиям аварии (стадии РА). 

Состав защитных мероприятий при авариях на РОО. 

Заблаговременные и оперативные мероприятия РЗ. 

Зонирование территории при авариях на РОО. ЗРА и ЗРК. 

Типовые режимы радиационной защиты при авариях на АС. 

Зона радиационного загрязнения на ранней и 

промежуточной стадиях аварии (ЗРА). Зонирование внутри 

зоны отселения по степеням фактического загрязнения 

местности. Зонирование на восстановительной стадии 

аварии РОО. ЗРА и ЗРК. Зонирование ЗРА. Вмешательство 

и его принципы. Классификация противорадиационных 

укрытий. Классификация радиопротекторов. Типовые 

режимы радиационной защиты при авариях АЭС.  

Эвакуация населения, ее предназначение, порядок 

проведения мероприятий при эвакуации. 

7 ЧС военного 

времени. Оружие 

массового 

поражения. 

Современная 

классификация. 

Действие населения 

при применении 

ОМП. 

 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Ядерное 

оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, 

степени разрушения зданий, сооружений,  технических и 

транспортных средств. Возникновение и развитие пожаров 

в городах и на объектах экономики. Зоны радиоактивного 

заражения при наземных ядерных взрывах, воздействие 

радиации и электромагнитного импульса на технические 

средства. Возможные поражения людей при ядерном 

взрыве. Планируемые спасательные и другие неотложные 

работы в зонах очага ядерного поражения. Химическое 

оружие. Классификация и токсикологические 

характеристики отравляющих веществ. Зоны заражения и 

очаги поражения. Обычные средства поражения, их 

характеристики, профилактика последствий применения 

обычных средств поражения. Биологическое оружие. 

Основные характеристики и защита населения при 

использовании данного типа оружия МП. 

8 Защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). 

Структура. 

Задачи. ГО РФ и различных государств. МЧС РФ. 

Эвакуация. Особенности, задачи. 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и 

структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и 

состав органов по уровням. Координирующие органы, 

органы управления по делам ГО и ЧС, органы 

повседневного управления. Гражданская оборона, ее место 

в системе общегосударственных мероприятий гражданской 

защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, 

органы управления ГО, силы ГО, гражданские организации 

ГО. Структура ГО на промышленном объекте. 

Планирование мероприятий по гражданской обороне на 

объектах. Организация защиты в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 

Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 

Организация укрытия населения в чрезвычайных 

ситуациях. Особенности и организация эвакуации из зон 



чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской 

защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

9 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Нормативно-

техническая 

документация. 

 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах.  Охрана окружающей среды. 

Нормативно-техническая документация по охране 

окружающей среды. Международное сотрудничество по 

охране окружающей среды.  Мониторинг окружающей 

среды в РФ и за рубежом. Правила контроля состояния 

окружающей среды. Законодательство о труде.  

Законодательные акты директивных органов. Подзаконные 

акты по охране труда. Чрезвычайные ситуации в законах и 

подзаконных актах.  Государственное управление в 

чрезвычайных ситуациях. 

10 Медико-

биологические и 

психологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Оказание первой медицинской помощи утопающему. 

Искусственная вентиляция легких. Ушиб. Признаки ушиба. 

Растяжения. Признаки растяжения. Вывих. Признаки. 

Перелом.  Виды переломов. Признаки. Наиболее частые 

осложнения переломов. Первая медицинская помощь при 

растяжениях, переломах и вывихах. Иммобилизация и 

средства её достижения. Оказание первой медицинской 

помощи при термических и химических ожогах. 

Классификация ожогов. Оценка площади ожога. Ожоговая 

болезнь. Стадии. Ожоговый шок. Острая ожоговая 

токсемия, ожоговая септикотоксемия, реконвалесценция. 

Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. 

Классификация. Действие на организм человека. Первая 

медицинская помощь. Сердечно-сосудистая 

недостаточность – обморок, коллапс, шок. Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи. Кома. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. Виды, классификация, 

диагностика и оказание первой помощи при кровотечениях. 

Кровопотеря. Наложение жгута. Раны. Правила и приемы 

наложения повязок. Первая медицинская помощь при 

отморожении. Физиологические изменения и признаки 

отморожения. Классификация поражений. Действие 

электрического тока на человека. Термическое. 

Электролитическое. Биологическое. Электрический ожог. 

Классификация и виды ожогов. Электрические знаки. 

Электрический удар. Классификация. Возможные пути тока 

через тело человека. Первая медицинская помощь при 

поражении электрическим током. Первая медицинская 

помощь при тепловом и солнечном ударах, признаки 

поражения. Понятие и определения здоровья. 

Общебиологическое здоровье. Популяционное. 

Индивидуальное.  Факторы, влияющие на здоровье людей. 

Первичная, вторичная и третичная профилактика 

нарушений состояния здоровья. Психологическая 

устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Норма 

психологического здоровья, психология риска, регуляция 

психологического состояния, психологическое воздействие 

на людей обстановки чрезвычайной ситуации, 

идентифицированные личности, психологический портрет, 



социально-психологические отклонения в чрезвычайных 

ситуациях, дезадаптированность личности, 

посттравматические расстройства 

 

 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема. 1. Введение. Основные понятия, термины и определения. 

Тема 2. Безопасность жизнедеятельности и природная среда. Экологические 

опасности. Классификация. Источники загрязнения среды обитания. 

Тема. 3. Физиология и безопасность труда, обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и опасные производственные факторы. 

Тема 4. Принципы возникновения и классификация ЧС. Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в РФ и за рубежом. 

Тема 5. ЧС природного и биолого-социального характера. Стихийные бедствия, 

виды, характеристика, основные повреждающие факторы. Действие человека при данных 

ЧС. 

Тема 6. ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, пожары, и др. Основные 

повреждающие факторы. Действие человека при данных ЧС. 

Тема 7. ЧС военного времени. Оружие массового поражения. Современная 

классификация. Действие населения при применении ОМП. 

Тема 8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Структура. 

Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятельности. Нормативно-техническая 

документация. 

Тема 10. Медико-биологические и психологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Правовые и организационные основы производственной безопасности. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Безопасность труда. Здоровье, определение. Виды здоровья. Профилактика 

нарушений состояния здоровья человека. Виды профилактики.  

2. Правовые и организационные основы производственной безопасности. Правовые 

и нормативно-методические документы по безопасности труда. Система государственных 

стандартов «Охрана труда».  

3. Классификация вредных и опасных производственных факторов в соответствие с 

ГОСТом 12.0.003-74. 

4. Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности. 

Классификация условий труда в соответствие с P 2.2.2006–05. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 

5. Методика оценки тяжести и напряженности трудовых процессов. 

Тема 2. Критерии оценки качества окружающей среды, экологическое 

нормирование. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Критерии оценки качества окружающей среды, экологическое нормирование. 

Классификация нормативов качества природной среды. Основные принципы 

нормирования ОС. 



2. Государственные природоохранные органы РФ. Общественные природоохранные 

организации. Структура и краткая характеристика. 

3. Законодательство по охране природной среды РФ. Структура и основные 

документы. Система государственных стандартов «Охрана природы». Структура и 

описание.  

4. Экологический мониторинг. Цель, ступени и структура. (ЕГСЭМ) РФ. Примеры.  

5. Теория «биогеохимических провинций». Эндемические заболевания. Примеры. 

Тема 3. ЧC природного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наводнение, Половодье. Паводок, последствия. Классификация наводнений по 

признаку причин и по высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. Защита и 

действие населения при угрозе и во время наводнения. Действия человека, оказавшегося в 

воде.  

2. Ураганы, бури, смерчи, тайфуны их происхождение и последствия. Меры по 

обеспечению безопасности населения. Шкала Бофорта. 

3. Землетрясения, основные параметры землетрясений, их последствия. Гипоцентр, 

эпицентр. Магнитуда. Энергия. Интенсивность. Глубина гипоцентра. Шкала MSK -64, 

шкала Рихтера. Правила безопасного поведения во время землетрясения. Цунами. Причины  

возникновения. Характеристика природного явления. Действие человека при данном 

стихийном бедствии. 

4. Извержение вулканов. Cнежные лавины. Обвалы, оползни и сели, их 

происхождение, последствия и предотвращение данных событий. Действия населения.  

5. Лесные и торфяные пожары, их последствия и предотвращение. Классификация 

пожаров. Меры безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров.  

Тема 4. ЧС биолого-социального характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кишечных инфекций. 

Холера. Брюшной тиф. Сальмонеллез. Ботулизм. Дизентерия. Полиомиелит. Болезнь 

Боткина. Профилактика заболеваний. 

2. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций дыхательных 

путей.  Грипп. Натуральная оспа. Эпидемический менингит. Профилактика заболеваний. 

3. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кровяных инфекций. 

Сыпной тиф. Клещевой энцефалит, малярия. Профилактика заболеваний. 

4. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций наружных 

покровов. Венерические заболевания. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. 

Профилактика заболеваний. 

5.Детские инфекционные болезни. Дифтерия. Корь и краснуха. Скарлатина. 

Профилактика заболеваний. 

Тема 5. ЧС техногенного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пожары и взрывы, их причины и возможные последствия. Горение. Возгорание. 

Воспламенение.  Концентрационные пределы. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на 

человека (действие ударной волны). Методы тушения пожаров. Огнегасительные вещества. 

Средства пожаротушения. Первичные, стационарные и передвижные. Меры пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе взрыва. 

Поведение человека в данной ситуации. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

2.Химически опасные объекты производства, возможные последствия при авариях 

на химически опасных объектах, правила поведения. Хронические и острые интоксикации. 

Первая медицинская и доврачебная помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. Поведение 

человека в данной ситуации. 

3. Аварии на радиационно-опасных объектах, возможные последствия облучения 

людей, ОЛБ. Профилактика лучевых поражений. Первая медицинская и доврачебная 



помощь. Виды ионизирующих излучений, их основные характеристики. Правила 

поведения при радиационных авариях.  

Тема 6. ЧС военного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. Классификация 

поражающих факторов ядерного взрыва и защита от их действия человека. Виды ядерных 

взрывов. След от радиоактивного облака. Зоны. 

2. Химическое оружие. Классификация по характеру токсического действия ОВ. 

Нервнопаралитические. Кожно-нарывные. Удушающие. Общеядовитые. 

Психохимические. Раздражающие. Классификация отравляющих веществ в зависимости от 

характера поражающего действия. Защита. 

3. Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Способы 

применения. 

4. Современные и обычные средства поражения и защита от них. Классификация. 

Осколочные. Фугасные. Кумулятивные. Зажигательные. Объемного взрыва. Высокоточное 

оружие. Разведывательно-ударные комплексы. Управляемые авиационные бомбы. 

5. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов. Виды 

убежищ. Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. Средства 

индивидуальной защиты. СИЗ кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Аптечка индивидуальная АИ-2. Индивидуальные противохимические пакеты. Организация 

и проведение санитарной обработки людей. 

6. Эвакуация населения при ЧС, ее предназначение, порядок проведения 

мероприятий при эвакуации. 

Тема 7. Медицина катастроф. Основные виды поражений и оказание первой 

медицинской помощи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз. 

Вегетативно-сосудистая дистония. Артериальная гипертензия. Гипертонический криз. 

Диагностика. Понятие шока. Фазы шока. Характеристика и первая медицинская помощь 

при данных ситуациях. 

2. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стенокардия. Аритмия сердца 

Диагностика. Ушибы сердца. Диагностика. Первая помощь. Терминальное состояние. 

Агония. Клиническая и биологическая смерть. 

3.Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Синдром длительного сдавливания. Клиническая картина. Первая медицинская и 

доврачебная помощь. 

4.Тепловой удар. Солнечный удар. Термические ожоги и ожоговая болезнь. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. Поражение электрическим током. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. 

5. Химические ожоги. Отморожение и общее замерзание. Первая медицинская и 

доврачебная помощь. Укусы ядовитых змей и насекомых. Первая медицинская и 

доврачебная помощь.  

6.Реанимация. Искусственное дыхание. Инородные предметы в дыхательных путях. 

Острая дыхательная недостаточность. Открытый и закрытый пневмоторакс. Оказание 

первой медицинской помощи при утоплении. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где 

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях 

оценивается преподавателем по итогам подготовки и выполнения студентами практических 

заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск практических 

занятий предполагает отработку по пропущенным темам (подготовка письменной работы, 

с ответами на вопросы, выносимые на семинар).  

Требования к самостоятельной работе студентов 



1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

 

№  

п/п 

Наименование темы Тематика самостоятельных работ 

1 Тема № 1. Введение. Основные 

понятия, термины и определения 

Методы определения риска. Управление 

риском. Анализ риска. Качественные методы 

анализа опасностей и риска. Причинно-

следственный анализ. Анализ «дерева отказов» 

или «дерева причин».  

2 Тема № 2 Безопасность 

жизнедеятельности и природная 

среда. Экологические опасности. 

Классификация. Источники 

загрязнения среды обитания 

Основная характеристика земельных ресурсов. 

Состав и структура почвы (почвенные фазы и 

горизонты). Минеральный состав почвы. 

Гигиеническое  и эпидемиологическое 

значение почвы. Санитарная охрана почвы. 

Оценочная шкала опасности загрязнения почв. 

Утилизация твердых и жидких бытовых 

отходов как экологический пример. 

3 Тема № 3. Физиология и 

безопасность труда, обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и 

опасные произв. факторы 

Структурно-функциональные системы 

восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов среды обитания. 

Естественные системы человека для зашиты от 

негативных воздействий. Характеристика 

нервной системы. Условные и безусловные 

рефлексы. Анализаторы, их строение, 

функции. Вегетативная нервная система, роль 

в защитных реакциях.  

4 Тема № 4. Принципы 

возникновения и классификация 

ЧС. Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в РФ и за 

рубежом 

Организация систем мониторинга, цели и 

задачи мониторинга, виды мониторинга, 

экологический мониторинг, глобальный, 

национальный, региональный мониторинг. 

Организация систем мониторинга в России, 

общегосударственная сеть наблюдения и 

контроля. 

5 Тема № 5. ЧС природного и 

биолого-социального характера. 

Стихийные бедствия, виды, 

характеристика, основные 

повреждающие факторы. 

Действие человека при данных 

ЧС 

ЧС биолого-социального характера. 

Инфекционный процесс. Источник 

возбудителя инфекции. Эпидемический 

процесс. Эпидемический очаг инфекции. 

Эпидемия, пандемия. Старые. Новые и 

возвращающиеся инфекции, примеры. 

Механизм, факторы и основные пути передачи 

и проникновения возбудителя инфекции. 

Формы взаимодействия инфекционного агента 

с макроорганизмом.  

6 Тема № 6. ЧС техногенного 

характера. Аварии, взрывы, 

пожары, и др. Основные 

повреждающие факторы. 

Действие человека при данных 

ЧС 

ЧС техногенного характера. Классификация. 

Аварии и катастрофы. Причины 

возникновения пожара в жилых и 

общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности в быту. Пожары и взрывы, их 

причины и возможные последствия. Горение. 

Возгорание. Воспламенение. 

Концентрационные пределы. Методы тушения 

пожаров.  



7 Тема № 7. ЧС военного времени. 

Оружие массового поражения. 

Современная классификация. 

Действие населения при 

применении ОМП 

Биологическое оружие. Основные 

характеристики и защита населения при 

использовании данного типа оружия. 

8 Тема № 8. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС). Структура. Задачи. ГО 

РФ и различных государств. 

МЧС РФ. Эвакуация. 

Особенности, задачи 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. 

Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни 

управления и состав органов по уровням. 

9 Тема № 9. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Нормативно-техническая 

документация 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в 

законах и подзаконных актах.  Охрана 

окружающей среды. Нормативно-техническая 

документация по охране окружающей среды. 

Международное сотрудничество по охране 

окружающей среды.  Мониторинг 

окружающей среды в РФ и за рубежом. 

Правила контроля состояния окружающей 

среды. Законодательство о труде. 

10 Тема № 10. Медико-

биологические и 

психологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Психологическая устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях. Норма 

психологического здоровья, психология риска, 

регуляция психологического состояния, 

психологическое воздействие на людей 

обстановки чрезвычайной ситуации, 

идентифицирование личности, 

психологический портрет, социально-

психологические отклонения в чрезвычайных 

ситуациях, дезадаптированность личности, 

посттравматические расстройства. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку и защиту 

реферата по темам:  

№ 

п/п 

Темы рефератов 

1.  Наводнение. Половодье. Паводок, последствия. Классификация наводнений по 

признаку причин и по высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. Защита 

и действие населения при угрозе и во время наводнения. Действия человека, 

оказавшегося в воде. 

2.  Ураганы, бури, смерчи, их происхождение и последствия. Меры по обеспечению 

безопасности населения. Шкала Бофорта. Причины возникновения пожара в жилых 

и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в быту. Пожары и взрывы, 

их причины и возможные последствия. Горение. Возгорание. Воспламенение.  

Концентрационные пределы. Методы тушения пожаров. Огнегасительные вещества. 

Средства пожаротушения. Первичные, стационарные и передвижные. Поведение 

человека в данной ситуации. 

3.  Землетрясения, основные параметры землетрясений, их последствия. Гипоцентр, 

эпицентр. Правила безопасного поведения во время землетрясения. Магнитуда. 

Шкала MSK -64, шкала Рихтера. 



4.  Обвалы, оползни и сели, их происхождение, последствия и предотвращение данных 

событий. Действия населения при угрозе схода оползней, селей и обвалов. 

5.  Лесные и торфяные пожары, их последствия и предотвращение. Классификация 

пожаров. Меры безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров. 

6.  Извержение вулканов и снежные лавины. Действие человека при данных стихийных 

бедствиях. 

7.  Цунами. Причины  возникновения. Характеристика природного явления. Действие 
человека при данном стихийном бедствии. 

8.  Тайфуны. Причины  возникновения. Характеристика природного явления. Действие 
человека при данном стихийном бедствии. Зоны действия взрыва. Причины взрывов. 
Действие взрыва на человека (действие ударной волны). Правила безопасного 
поведения при пожаре и угрозе взрыва. Поведение человека в данной ситуации. 

9.  Правила безопасного Эвакуация населения, ее предназначение, порядок проведения 

мероприятий при эвакуации.  поведения в криминогенных ситуациях. 

Психологические приемы самозащиты. 

10.  Химически опасные объекты производства, возможные последствия при авариях на 

химически опасных объектах, правила поведения. Хронические и острые 

интоксикации. Первая медицинская и доврачебная помощь. Поведение человека в 

данной ситуации. 

11.  Аварии на радиационно-опасных объектах, возможные последствия облучения 

людей, ОЛБ. Профилактика лучевых поражений. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Виды ионизирующих излучений, их основные характеристики. Правила 

поведения при радиационных авариях. 

12.  Ядерное оружие, его боевые  свойства и поражающие факторы. Классификация 

поражающих факторов ядерного взрыва и защита от их действия человека. Виды 

ядерных взрывов. След от радиоактивного облака. Зоны. 

13.  Химическое оружие. Классификация по характеру токсического действия ОВ. 

Нервнопаралитические. Кожно-нарывные. Удушающие. Общеядовитые. 

Психохимические. Раздражающие. Классификация отравляющих веществ в 

зависимости от характера поражающего действия. Защита. 

14.  Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Способы 

применения. 

15.  Современные и обычные средства поражения и защита от них. Классификация. 

Осколочные. Фугасные. Кумулятивные. Зажигательные. Объемного взрыва. 

Высокоточное оружие. Разведывательно-ударные комплексы. Управляемые 

авиационные бомбы. 

16.  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов. Виды 

убежищ. Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. 

17.  Средства индивидуальной защиты. СИЗ кожи. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2. Индивидуальные 

противохимические пакеты. Организация и проведение санитарной обработки 

людей. 

18.  Повышение защитных свойств дома (квартиры) от воздействия ядерного и 

химического оружия и от проникновения радиоактивных и аварийно химически 

опасных веществ. 

19.  Транспортные аварии и их последствия. Безопасное поведение человека. 

20.  Аварийные и опасные ситуации в метрополитене. Безопасное поведение человека. 

21.  Действие пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте. 

22.  Действие пассажиров при опасных и аварийных ситуациях на воздушном 

транспорте. 

23.  Действие пассажиров при опасных и аварийных ситуациях на водном транспорте. 



24.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кишечных инфекций. Холера. 

Брюшной тиф. Сальмонеллез. Ботулизм. Дизентерия. Полиомиелит. Болезнь 

Боткина. 

25.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций дыхательных 

путей.  Грипп. Натуральная оспа. Эпидемический менингит. 

26.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кровяных инфекций. Сыпной 

тиф. Клещевой энцефалит, малярия. 

27.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций наружных 
покро¬вов. Венерические заболевания. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. 

28.  Детские инфекционные болезни. Дифтерия. Корь и краснуха. Скарлатина. 

29.  Эпидемический процесс. Характеристики уровня, структуры и динамики 
эпидемического процесса. Механизм и факторы, пути передачи возбудителя 
инфекции. Классификация инфекционных болезней. Периодизация. Эпидемия. 
Пандемия. Профилактика инфекционных болезней. 

30.  Иммунный статус человека. Органы иммунной системы. Понятия иммунная система 
и антигены. Иммунодефициты первичные и вторичные. Классификация. ВИЧ- 
инфекция как модель вторичного иммунодефицита. Профилактика СПИДа. 

31.  Реанимация. Искусственное дыхание. Виды. Методика. Инородные предметы в 
дыхательных путях. Острая дыхательная недостаточность. Медицинская помощь. 

32.  Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

33.  Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз. 

Вегетативно-сосудистая дистония. Первая помощь. 

34.  Доврачебная реанимационная помощь. Непрямой массаж сердца. Методика. Прямой 
массаж сердца 

35.  Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Методы остановки 
кровотечений. Наложение кровоостанавливающего жгута. 

36.  Раны. Виды ран. Обработка ран. Повязка. Перевязка. Правила наложения и 

перевязки. Асептика и антисептика. 

37.  Ушибы, растяжения и разрывы мягких тканей, переломы и вывихи. Первая 
медицинская и доврачебная помощь. Порядок наложения шины. 

38.  Тепловой удар. Солнечный удар. Оказание первой медицинской помощи при 
термических  и химических ожогах. Классификация ожогов. Оценка площади ожога. 
Ожоговая болезнь. Стадии. Ожоговый шок. Острая ожоговая токсемия, ожоговая 
септикотоксемия, реконвалесценция. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

39.  Действие электрического тока на человека. Термическое. Электролитическое. 
Биологическое. Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. 
Классификация. Действие на организм человека. Первая медицинская помощь. 
Электрический ожог. Классификация и виды ожогов. Электрические знаки. 
Электрический удар. Классификация. Возможные пути тока через тело человека. 
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

40.  Радиационные поражения. Острая, хроническая лучевая болезнь. Степени и виды. 
Воздействие радиации на организм человека. Профилактика лучевых поражений. 
Коллективные средства защиты. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

41.  Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. Классификация. Действие 
на организм человека. Первая медицинская помощь. 

42.  Укусы ядовитых змей и насекомых. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

43.  Химические ожоги. Отморожение и общее замерзание. Первая медицинская и 
доврачебная помощь. 

44.  Артериальная гипертензия. Гипертонический криз. Диагностика. Первая помощь. 
Понятие шока. Фазы шока. Первая медицинская помощь. 

45.  Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Синдром длительного сдавливания. Клиническая картина. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. 

 



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 

Введение. Основные понятия, термины и 

определения. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Безопасность жизнедеятельности и природная 

среда. Экологические опасности. 

Классификация. Источники загрязнения 

среды обитания. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Физиология и безопасность труда, 

обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и опасные 

производчтвенные факторы. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Принципы возникновения и классификация 

ЧС. Оценка, прогноз и мониторинг ЧС в РФ и 

за рубежом. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС природного и биолого-социального 

характера. Стихийные бедствия, виды, 

характеристика, основные повреждающие 

факторы. Действие человека при данных ЧС. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, 

пожары, и др. Основные повреждающие 

факторы. Действие человека при данных ЧС. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС военного времени. Оружие массового 

поражения. Современная классификация. 

Действие населения при применении ОМП. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). Структура. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Нормативно-техническая 

документация. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Медико-биологические и психологические 

основы безопасности жизнедеятельности 

УК-8 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 



 

Пример теста по теме «Введение. Основные понятия, термины и определения» 

 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные ответы 

 Первостепенный 

объект защиты 
государство 

техносфера 

общество 

человек 
 

4 

 

 

 

 Закон, закрепляющий 

правовые основы 

безопасности 

личности, общества и 

государства 

«О стратегии 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации до 2020 г.» 

«О безопасности» 

«О пожарной 

безопасности» 

«О гражданской 

обороне» 
 

2 

 

 

 

 Ориентирующий 

принцип, 

направленный на учет 

всех без исключения 

элементов, 

формирующих 

опасные или вредные 

факторы, которые 

могут привести к 

несчастному случаю – 

принцип … 

снижения опасности 

прочности 

ликвидации опасности 

деструкции 

системности 
 

4 

 

 

 

 Процесс, явление, 

объект, антропогенное 

воздействие или их 

комбинация, 

нарушающие 

устойчивое состояние 

среды обитания, 

угрожающие 

здоровью и жизни 

человека 

авария 

опасность 

потенциальная опасность 

стихийное бедствие 
 

2 

 

 

 

 Основные задачи 

безопасности 

жизнедеятельности 

теоретический анализ и 

выявление опасностей 

использование 

моделирования угроз 

использование 

моделирования 

опасностей 

сегментация информации 

по угрозам 
 

1 

 ЧС, вызывающие 

тяжелые последствия 

(многочисленные 

человеческие 

социальные 

техногенные 

экологические 

биологические. 
 

2 



жертвы и 

значительный 

материальный ущерб): 

 Авария – это: выход из строя, 

повреждение каких-либо 

машин, механизмов, 

устройств, 

коммуникаций, 

сооружений, их систем и 

т. д.; 

повреждение 

механизмов, станков, 

машин и гибель человека 

нарушение 

технологического 

процесса на производстве 

сбой технических систем 

и др. события 
 

1 

 Катастрофа – это: крупная авария с 

большим материальным 

ущербом 

авария с материальным 

ущербом и 

человеческими жертвами 

авария с человеческими 

жертвами 

внезапное событие, 

которое возникло в 

результате действий 

человека или 

опасного природного 

явления, повлекшее за 

собой многочисленные 

человеческие жертвы, 

нарушение процессов 

жизнедеятельности, 

значительный 

материальный ущерб, 

разрушение окружающей 

среды 
 

2 

 Предупреждение ЧС 

– это: 
комплекс мероприятий, 

проводимых 

заблаговременно и 

направленных на 

максимально возможное 

уменьшение риска 

возникновения ЧС, а 

также на 

сохранение здоровья 

людей, снижение 

размеров ущерба 

окружающей среде 

и материальных потерь 

1 



мероприятия, 

направленные на 

снижение размеров 

ущерба окружающей 

среде и материальных 

потерь 

мероприятия, 

проводимые 

заблаговременно и 

направленные на 

уменьшение 

риска возникновения ЧС 

мероприятия, 

направленные на 

снижение размеров 

ущерба окружающей 

среде, а также на 

сохранение здоровья и 

жизни людей 
 

 Идентификация 

опасности: 
процесс распознавания 

образа опасности 

процесс установления 

возможных причин 

опасностей 

процесс установления 

пространственных и 

временных координат, 

опасностей 

процесс распознавания 

образа опасности, 

установления возможных 

причин, 

пространственных и 

временных координат, 

вероятности проявления, 

величины и последствий 

опасности 
 

4 

 Опасности хранят: все системы 

только помещения 

помещения и транспорт 

все системы, имеющие 

энергию, химически или 

биологически активные 

компоненты, а также 

характеристики, не 

соответствующие 

условиям 

жизнедеятельности 

людей 
 

4 

 

 

 

 Вредный фактор – это 

фактор, воздействие 

которого на человека в 

смерть; 

нарушения самочувствия 

травму; 

4 

 

 

 



определенных 

условиях вызывает: 
снижение 

работоспособности или 

заболевание 
 

 Вероятность 

реализации 

опасностей 

называется: 

аварией. 

риском 

катастрофой 

ущербом 
 

2 

 

 

 

 Область научных 

знаний, охватывающая 

теорию и практику 

защиты человека от 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций, называется 

… 

охрана труда 

рискология 

охрана окружающей 

среды 

безопасность 

жизнедеятельности 
 

4 

 

 

 

 В дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

важнейшими 

понятиями являются: 

среда обитания 

деятельность 

опасность и безопасность 

экология 
 

3 

Основополагающим 

методологическим 

принципом теории 

Безопасности 

жизнедеятельности 

является принцип … 

системности 

индукции и дедукции 

синтеза 

анализа результата 
 

1 

 Факторы, приводящие 

в определенных 

условиях к 

травматическим 

повреждениям или 

резким нарушениям 

здоровья  человека, 

называется … 

интенсивными 

вредными 

опасными 

рискованными 
 

2 

 Потенциальной 

опасностью 

называется 

возможность 

воздействия на 

человека 

____________  

факторов. 

неблагоприятных или 

несовместимых с жизнью 

производственных 

личностных 

социальных 
 

1 

 К критериям 

определения риска 

относятся …. 

потенциальный и 

кинетический 

статический и 

динамический 

абсолютный и 

относительный 

приемлемый или 

допустимый 
 

4 

 Опасность 

определенного вида 
социальный 

инженерный 

3 



для отдельного 

индивидуума 

характеризует  риск: 

индивидуальный 

модельный 
 

 Значение рисков, 

которое общество и 

лица, принимающие 

на их основе 

соответствующие 

решения, считаются 

допустимыми в 

определенный период 

деятельности, 

называется 

____________ 

рисками. 

чрезмерными 

абсолютными 

приемлемыми 

относительными 
 

3 

 

 

 

 Риск может быть … промышленным, 

сельскохозяйственным, 

природным 

социальным, 

техническим, 

экологическим, 

индивидуальным 

юридическим, 

этническим, 

разведывательным 

национальным, военным, 

бытовым 
 

2 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности - 

это 

состояние защищённости 

национальных интересов 

область научных знаний, 

изучающая опасности и 

способы защиты от них 

человека в любых 

условиях его обитания 

этапы развития человека 

расширения техносферы 
 

2 

 

 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1.Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные задачи, 

место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: социальные, 

медико-биологические, экологические, технологические, правовые и международные 

аспекты. 

2.Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения, их эволюция. Классификация опасностей и негативных 

факторов; травмирующие и вредные зоны. 

3.Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных факторов. Критерии безопасности. 

Интегративный характер безопасности. Опасность и риск. Способы определения степени 

риска. Индивидуальный риск. Концепция приемлемого риска.  

4.Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие чрезвычайные 

негативные воздействия на человека и среду обитания. 



5.Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни 

воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и растительность, 

конструкционные и строительные материалы. 

6.Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы.  

7.Химическое оружие. Защита от поражающих факторов.  

8.Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Современные обычные 

средства поражения и защита от них.  

9.Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динами-ка 

развития, основные опасности. Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы 

и методы оценки радиационной   обстановки.   

10.Зонирование территорий   при радиационной аварии или ядерном взрыве. Радиационный 

(дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические приборы, их 

использование.  

11.Оценка радиационной обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. 

Определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на 

загрязненной местности и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого 

времени пребывания людей в зонах загрязнения.  

12.Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от ионизирующих 

излучений. Защитные свойства материалов.  

13.Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 

хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики 

аварий на ХОО. 

14.Прогнозирование аварий на ХОО. Понятие   химической   обстановки.   Прогнозирование   

последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, 

продолжительность химического заражения.  

15.Химический контроль и химическая защита. Способы защиты производственного 

персонала, населения и   территорий от химически опасных веществ. Приборы хи-

мического контроля. Средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 

16.Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газо-

воздушные и пылевоздушные смеси.  

17.Ударная волна и ее параметры. Особенности ударной волны ядерного взрыва, при 

взрыве конденсированных взрывчатых веществ, газовоздушных смесей.  

18.Классификация   пожаров   и  промышленных объектов по пожароопасности. Тушение 

пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, технические средства 

пожаротушения.  

19.Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. Световой импульс 

ядерного взрыва и защита от него.  

20.Транспортные аварии и их последствия.  

21.Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действие населения. 

22.Опасные природные процессы. Характеристики и области возникновения опасных 

природных процессов: землетрясений, извержений вулканов, оползней, селей, обвалов, 

осыпей, лавин. 

23.Характеристики и области возникновения опасных природных процессов: пыльных 

бурь, циклонов, наводнений, лесных и степных пожаров, ураганов и эпидемий, эпизоотий, 

эпифитотий, массовых распространений вредителей лесного и сельского хозяйства. 

Особенности процессов развития стихийных явлений, их воздействие на население, 

объекты экономики и среды обитания. 

24.Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная среда. Источники 

загрязнения среды обитания. Источники загрязнения, виды и состав загрязнений, 

интенсивность их образования в основных технологических процессах современной 

промышленности 



25.Характеристики основных газообразных загрязняющих веществ и механизм их 

образования - соединения серы, азота, углерода, высокотоксичные соединения; 

характеристики аэрозольных загрязнений.  

26.Антропогенное воздействие на недра и почвы; методы и средства снижения 

техногенного воздействия на ландшафт и почву; охрана растительных ресурсов; 

загрязнение окружающей среды при авариях; экологический риск; малоотходные 

технологии и ресурсосберегающие технологии.  

27.Контроль параметров микроклимата. Освещение. Требования к системам освещения. 

Естественное и искусственное освещение. Светильники, источники света.  

28.Расчет освещения. Заболевания и травматизм при несоблюдении требования к 

освещению. Контроль освещения. Потребность в чистом наружном воздухе для 

обеспечения требуемого качества воздуха в помещениях. 

29.Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы 

определения допустимых воздействий вредных факторов.  

30.Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм 

человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных веществ и 

чувствительность к ним.  

31.Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые максимально 

разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации. Концентрации, вызывающие 

гибель живых организмов.  

32.Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при действии 

токсинов. 

33.Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. 

34.Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на 

человека. Аудиометрия.  

35.Инфразвук, возможные уровни. Нормирование акустического воздействия. 

Профессиональные заболевания. Профилактика. 

36.Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование 

акустического воздействия.  

37.Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука. 

Опасность их совместного воздействия. 

38.Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. 

Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природную среду. 

39.Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и 

магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных 

полей радиочастот.  

40.Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, кожный покров, центральную 

нервную систему, состав крови и состояние эндокринной системы. 

41.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура.  

42.Территориальные подсистемы РСЧС.  

43.Функциональные подсистемы РСЧС.  

44.Уровни управления и состав органов по уровням. Координирующие органы, органы 

управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного управления.  

45.Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты.  

46.Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО, 

гражданские организации ГО.  

47.Структура ГО на промышленном объекте.  

48.Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. Организация защиты 

в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация.  



49.Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. 

Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 

50.Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности и организация 

эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций.  

51.Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

 

 

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. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, 

А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2022. — 576 с. — (Высшее образование). [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в 

отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Н. Сычев. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

[Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

1. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников. — 

Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры 

в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е. 

Волощенко, Н. В. Косолапова [и др.] ; под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 22-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 446 

с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

3. Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - 

Москва :Дашков и К, 2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - [Электронный ресурс]. 

Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и связи 

с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 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. 

 

4.5.Программа дисциплины «Анатомия физиология» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Анатомия и физиология». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6.Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.. 

7. Методические рекомендации по видам занятий. 

8. Фонд оценочных средств. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины. 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля. 

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

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: «Анатомия и физиология». 

 

Цель дисциплины: формирование и систематизация знаний о строении и развитии 

центральной нервной системы человека с учетом возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей, выработка знаний о закономерностях функционирования сенсорных систем 

и высшей нервной деятельности человека, а также представлений об обеспечении нервной 

системой взаимосвязи и единства организма и окружающей среды. 

 

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-8 –  

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Знает: научно обоснованные 

способы 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

виды опасных ситуаций; 

способы преодоления 

опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской 

помощи; основы 

медицинских знаний 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, 

влекущие возникновение 

опасных ситуаций; 

предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской 

помощи и базовых 

медицинских знаний 

УК-8.3. 

Владеет: навыками по 

предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; 

Знать:  
- основные понятия, 

физиологические закономерности и 

механизмы высшей нервной 

деятельности; 

- механизмы возникновения и 

передачи сигналов в нервной 

системе; 

-свойства нервных процессов, 

определяющих индивидуальные 

особенности поведения; 

- структуру и функции отделов 

анализаторов, механизмы 

восприятия и переработки 

информации в сенсорных системах.  

– физиологические механизмы и 

структурно-функциональную схему 

образования условных рефлексов; 

- сущность интегративной 

деятельности мозга человека. 

Уметь:  
- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

 - профессионально воздействовать 

на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы 

с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

-анализировать индивидуально-

психологические особенности 



базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий 

от чрезвычайных ситуаций 

человека, способы внутренней и 

внешней регуляции деятельности; 

-применять на практике методики 

исследования свойств высшей 

нервной деятельности, особенностей 

высших психических функций и 

сенсорных систем; 

Владеть: 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств 

и состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп; 

- навыками анализа своей 

деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 

- приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий: 

приготовление лабораторных 

препаратов, постановка простых 

физиологических экспериментов, 

работа с электрофизиологическим 

оборудованием;  

- методами оценки 

рефлекторной деятельности 

спинного мозга и координационной 

деятельности ЦНС; 

- методами исследования 

сенсорных систем. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анатомия и физиология»   представляет собой дисциплину модуля 

«Общекультурный» 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 Организм человека – 

открытая 

биологическая 

система. 

Свойства организма человека как открытой биологической 

системы: обмен вещества и энергии с окружающей средой, 

способность к размножению, биологическая устойчивость, 

пластичность, поддержание гомеостаза, адаптация к 

внешней среде. Важнейшие уровни организации 

человеческого организма: клетки, ткани, органы, системы 

органов, функциональные системы, организм как единое 

целое. Общий план строения и разнообразие клеток, 

слагающих организм человека. Ткань как система клеток, 

сходных по происхождению, строению и функциям. 

Биологические механизмы поддержания динамического 

взаимодействия разных уровней организации организма 

человека. Нейро-гуморальные механизмы взаимодействия 

всех уровней организации организма. Значение 

биологические активных веществ в гуморальной 

регуляции. Регулирующая роль нервной системы. 

2 Общие сведения об 

анатомии нервной 

системы. 

Значение нервной системы для объединения деятельности 

всех органов и систем организма в его взаимодействии с 

внешней средой. Преимущества нервного механизма 

регуляции по сравнению с гуморальным. Основные этапы 

развития науки об анатомии нервной системы. 

Представления о нейронной организации строения 

нервной системы. Современные методы исследования 

нервной ткани: фиксация, замораживание - высушивание, 

окраска и импрегнация. 

3 Нейрон и нейроглия. Нейрон – основная структурно-функциональная единица 

нервной системы. Специфические свойства нейрона. 

Основные части нейрона: тело, дендритная зона, аксон. 

Особенности ультраструктуры нейрона: мембрана, 

эндоплазматический ретикулум, ядро, митохондрии, 

рибосомы, лизосомы, комплекс Гольджи, ядро, 

фибриллярные структуры, субстанция Ниссля. Наличие 



синаптических контактов в связи с передачей нервных 

импульсов нейронами. Строение синапса. 

Морфологические типы нейронов. Классификация по 

количеству отростков, по признаку функциональной 

специализации, по положению в сети нейронов 

относительно места действия, по скорости проведения 

импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон. Нейроглия. 

Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, 

микроглия и их функции. 

4 Филогенез нервной 

системы. 

Эволюция строения нервной системы в ряду животных. 

Основные типы строения нервной системы 

беспозвоночных: диффузная, диффузно-узловая, узловая. 

Централизация и цефализация нервной системы в ходе 

эволюции. Развитие трубчатой нервной системы. 

5 Анатомия спинного 

мозга. 

Общий план строения спинного мозга. Внешний вид, 

метамерность строения, расположение белого и серого 

вещества, борозды и щели на поверхности спинного мозга. 

Моторные и чувствительные корешки. Шейное и 

поясничное утолщения. Терминальная нить. Центральный 

канал, спинно-мозговая жидкость. 

Строение сегмента спинного мозга. Столбы серого 

вещества, передние и задние рога. Белое вещество – 

система пучков ассоциативных волокон, восходящих и 

нисходящих волокон. Оболочки спинного мозга: твердая, 

паутинная, мягкая. Восходящие пути спинного мозга: 

тонкий и клиновидный пучок, спинно-таламический путь, 

спинно-мозжечковые пути. Нисходящие пути: 

пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло-

спинальный, ретикуло-спинальный. 

6 Строение головного 

мозга. 

Общая характеристика головного мозга человека. Его 

прогрессивное развитие в ряду позвоночных животных. 

Эволюция головного мозга. Основные отделы головного 

мозга: продолговатый мозг, задний (мозжечок, варолиев 

мост, ретикулярная формация), средний, промежуточный 

и конечный мозг.  

Задний мозг. Варолиев мост, расположение, внешний вид. 

Серое и белое вещество моста. Трапециевидное тело, 

базилярная часть и покрышка моста. Значение моста в 

связи полушарий мозжечка и координации движения 

мышц на обеих сторонах тела. Участие моста в 

формировании дна IV желудочка. 

Мозжечок. Внешний вид. Строение полушарий, червя, 

ножек мозжечка. Серое вещество мозжечка. Кора – 

особенности строения, трехслойность (молекулярный 

слой, ганглиозный и гранулярный). Парные подкорковые 

ядра: зубчатое, пробковидное, ядро шатра, шаровидное. 

Белое вещество мозжечка. Система волокон - лазающих, 

мшистых и адренэргических. Роль мозжечка в системной 

деятельности всей нервной системы, в координации всех 

двигательных актов, формировании мышечного тонуса, в 

приспособлении двигательных реакций организма к 

условиям внешней среды.  



Продолговатый мозг. Внешний вид и расположение. 

Борозды и щели на поверхности мозга. Пирамиды и оливы, 

верхние и нижние оливные ядра. Роль продолговатого 

мозга в локализации жизненно важных центров 

кровообращения и дыхания.  

Ретикулярная формация и ее роль в регуляции состояния 

коры головного мозга.  

Средний мозг. Расположение в головном мозге, основные 

отделы: ножки мозга, крыша, четверохолмие, водопровод 

мозга. Ядра четверохолмия. Центры ориентировочных 

реакций на зрительные и слуховые раздражения. Черное 

вещество, его роль в координации акта еды и поддержания 

пластического тонуса мускулатуры. Красное ядро, его 

роль в регуляции позы и движения. Проводящие пути, 

проходящие через средний мозг. Роль среднего мозга в 

формировании эмоционально-мотивационной активности.  

Промежуточный мозг. Расположение в головном мозге и 

внешний вид. Основные составляющие: таламическая 

область (таламус, метаталамус, эпиталамус), гиполатамус, 

эпифиз и гипофиз.  

Строение и функции таламической области. Ядерные 

комплексы таламуса. Вентральное, переднее, латеральное 

ядра. Деление ядер таламуса на проекционные и 

ассоциативные. Участие таламуса в работе анализаторов.  

Строение гипоталамической области. Сосцевидные тела и 

их место в системе обонятельного анализатора. Связь 

сосцевидных тел и передних ядер таламуса с лимбической 

системой и их роль в организации поведенческих реакций. 

Серый бугор – центр автономной нервной системы, 

обеспечивающий динамическое постоянство внутренней 

среды организма и адаптацию к условиям внешней среды.  

Эпифиз мозга. Гипофиз, передняя и задняя доли. 

Гипоталамо-гипофизарная система.  

Конечный мозг. Положение в головном мозге, общее 

строение. Основные структуры переднего мозга: большие 

полушария, мозолистое тело, базальные ядра. 

Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. 

Новая, старая, древняя и межуточная кора, их доля и 

топографическое распределение на территории больших 

полушарий мозга человека. Основные типы нейронов коры 

больших полушарий, разнообразие их видов. Общий 

принцип строения новой коры. Строение, особенности 

цито- и миелоархитектоники и функциональное значение 

разных слоев коры.  

Проекционные, ассоциативные и комиссуральные 

проводящие пути конечного мозга.  

Основные борозды, извилины и доли коры больших 

полушарий. Ассиметрия полушарий. Функциональная 

специфичность в структуре и деятельности правого и 

левого полушарий.  

Система мозговых желудочков: левый и правый боковые 

желудочки, центральный и ромбовидный. 



7 Вегетативная 

нервная система. 

Общий план строения вегетативной (автономной) нервной 

системы. Отличие автономной нервной системы от 

соматической. Отделы вегетативной нервной системы. 

Симпатическая и парасимпатическая нервная система, 

особенности строения, функции. 

Черепные нервы и их функции. 

Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов: шейное, плечевое, поясничное, 

крестцовое и копчиковое. 

8 Онтогенез нервной 

системы. 

Морфогенез. Последовательные стадии закладки и 

развития нервной системы в эмбриогенезе человека. 

Образование нервной пластинки, стадии формирования 

нервной трубки. Производные нервного гребня – 

спинальные, вегетативные, черепно-мозговые ганглии, 

паутинная и мягкая оболочка мозга, клетки мозгового 

вешества надпочечников, меланоциты. Основные 

производные дорсальной области (крыловидная 

пластинка) нервной трубки – чувствительные и 

ассоциативные элементы нервной системы, вентральной 

(базальная пластинка) области – моторные. Формирование 

3 и 5 первичных мозговых пузырей. Рост и 

дифференцировка различных отделов головного и 

спинного мозга в ходе эмбрионального развития. 

Формирование оболочек мозга и желудочков головного 

мозга. Гистогенез. Образование нейронов и клеток 

нейроглии 

9 Методология 

изучения высшей 

нервной 

деятельности. 

Основные понятия и принципы физиологии высшей 

нервной деятельности (ВНД). Детерминизм как 

объективный принцип трех базовых теорий науки о 

высшей нервной деятельности: теория рефлекторной 

деятельности; теория отражения и теория системной 

деятельности. 

Рефлекторная теория И.М. Сеченова, И.П. Павлова. 

Предыстория развития учения о рефлексе (Р. Декарт, И. 

Прохазка, Ч. Белл, Р. Мажанди, М. Холл, И.Мюллер). 

Концепция условного рефлекса по И.М. Сеченову и И.П. 

Павлову: три принципа рефлекторной теории: 

детерминизма, структурности, анализа и синтеза. 

Дальнейшая диалектическая разработка концепции 

рефлекса по А.А. Ухтомскому. Рефлекторный принцип 

работы всех уровней нервной системы. 

Теория отражения. Формы отражения окружающего мира: 

восприятие, ощущение, представление и т.д. Отражение в 

биологических системах. Понятие о сигнале. 

Теория системной организации мозга. Функциональная 

организация мозга в учениях А.А. Ухтомского о 

функциональных констелляциях; в учении П.К. Анохина о 

функциональных системах; А.Р. Лурия о трех основных 

функциональных блоках. 

Методология, методы и методики в изучении физиологии 

высшей нервной деятельности. Метод условных 

рефлексов, полиграфическая регистрация реакций, 

электроэнцефалография, регистрация активности 



нейронов, электрическое раздражение мозга, экстирпация 

и функциональное включение участков мозга, 

исследования в онтогенезе и филогенезе, клинический 

метод, метод моделирования. Автоматизация 

экспериментов с применением компьютера. 

Методы измерения порогов. Рабочая характеристика 

приемника. Ранжирование раздражителей. 

Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация 

активности нейронов. Принципы переработка информации 

в нервной системе. Кодирование стимула номером канала. 

Нейроны-детекторы. Командные нейроны. Модуляторные 

нейроны. Концептуальная модель рефлекторной дуги. 

10 Поведение. 

Классификация 

форм поведения. 

Поведение как форма эволюции. Классификация 

инстинктивных (врожденных) форм на основе 

биологических потребностей: витальных, социальных, 

идеальных. 

Формы индивидуального (приобретенного) обучения. 

Неассоциативное, стимул-зависимое (суммационная 

реакция, привыкание, запечатление, подражание). 

Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое 

(классический условный рефлекс, инструментальный 

условный рефлекс). 

Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, 

образное поведение (И.С. Беритов). Элементарная 

рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций в 

учении Л.В. Крушинского. Вероятностное 

прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

11 Основные 

закономерности 

безусловно-

рефлекторной и 

условно-

рефлекторной 

деятельности. 

Особенности организации безусловного рефлекса 

(инстинкта). Структура безусловных реакций. Драйв 

рефлексы. Антидрайв рефлексы. 

Закономерности формирования условно-рефлекторной 

деятельности. Классификация условных рефлексов. 

Приспособительный и сигнальный характер условно-

рефлекторной деятельности. Доминанта, ее свойства. 

Соотношение условного рефлекса и доминанты. 

Единство основных нервных процессов – возбуждения и 

торможения, их взаимодействие в виде иррадиации и 

концентрации. Свойства нервных процессов (сила, 

уравновешенность и подвижность), лежащие в основе 

формирования положительных и отрицательных условных 

рефлексов. Феномен торможения: внешнее (безусловное) 

– гаснущий тормоз; запредельное торможение; внутреннее 

(условное) томожение – угасательное; 

дифференцировочное; запаздывания; условный тормоз. 

Взаимодействие различных видов торможения. 

Механизмы замыкания условнорефлекторных связей. 

Внутрокорковые механизмы. Динамическая констелляция 

центров. 

12 Физиология 

сенсорных систем. 

Нейронные механизмы переработки информации в 

сенсорных системах. Сенсорная функция мозга. 

Сенсорные системы – связующее звено живых организмов 

со средой обитания. Общие принципы строения сенсорных 



систем: конвергенция, дивергенция, обратные связи, 

двусторонней симметрии, кортикализации. Роль 

сенсорных систем как преобразователей физической 

энергии стимула в нейрофизиологические процессы 

нервных структур. Обнаружение и кодирование сигналов: 

многоуровневая организация (релейность) передачи 

информации. Топическая организация сенсорных потоков 

при многоканальной передаче на высшие уровни мозга 

информации. 

Строение и функции зрительной сенсорной системы, 

слуховой, кинестетической, вкусовой, обонятельной 

систем. Распознавание, декодирование информационных 

потоков. Избирательный, активный характер восприятия. 

Внимание как механизм фильтрации информации, 

формирование доминантного очага. 

Структура и функция анализатора. Классификация 

сенсорных систем. Многоуровневость анализаторных 

систем. Понятие уровня, понятие нейронного слоя и 

проводящей части анализатора. Прямые афферентные 

пути и ассоциативные системы. Ретикулярная формация. 

Параллельные нейронные каналы, их множественность. 

Иерархический принцип построения анализаторов. 

Межсенсорное взаимодействие. Роль сенсорных притоков 

в формировании функций мозга. Рецепторы. Рецепторный 

потенциал. Адаптация. Рецептивное поле нейронов. 

Латеральное торможение. Роль возвратного торможения и 

афферентного коллатерального торможения в переработке 

сенсорных сигналов. Кодирование сигналов. Ограничение 

избыточности информации. Восходящие пути 

анализатора. Корковый конец анализатора. Слои коры. 

Колончатая организация коры. Проекционные области 

коры. Вызванный потенциал у мозга. Нисходящие влияния 

анализаторов. Двигательные компоненты анализаторов. 

Зрительный анализатор. Фоторецепторы: палочки и 

колбочки. Зрительные пигменты. Квантовые механизмы 

фоторецепции. Ранний и поздний рецепторный потенциал. 

Строение сетчатки. Свойство биполярных, 

горизонтальных, амакриновых и ганглиозных клеток. 

Электроретинограмма и ее анализ. Фотопическое и 

скотопическое зрение. Световая и темновая адаптация. 

Оптическая система глаза. Нормальная и аномальная 

рефракция. Острота зрения. Зрачковый рефлекс. 

Аккомодация. Глазодвигательный аппарат глаза. Саккады. 

Следящие движения. Компенсаторные движения. 

Фиксация. Оптокинетический нистагм. Вестибулярный 

нистагм. Электрокулография. Нейронные механизмы 

движений глаз. Организация рецептивных полей 

ганглиозных клеток сетчатки. Концентрические 

рецептивные поля ганглиозных клеток сетчатки. 

Ганглиозные клетки, реагирующие на изменение стимула. 

Рецептивные поля наружного коленчатого тела. Простые, 

сложные и гиперсложные рецептивные поля нейрона 

зрительной коры. Ретинотопическая проекция. Слоистое 



строение зрительной коры. Организация нейронов 

зрительной коры в колонки и гиперколонки. Восприятие 

формы. Нейроны, избирательные к ориентации элементов 

изображения. Восприятие движения. Детекторы, 

селективные к скорости и направлению движения. 

Стереоскопическое зрение. Проекция двух сетчаток на 

наружные коленчатые тела и зрительную кору мозга. 

Корреспондирующие и диспаратные точки сетчатки. 

Нейроны, селективные в отношении степени 

диспарантности. Восприятие удаленности. Нейронные 

механизмы константности Неприятия пространства. 

Цветовое зрение. Трехкомпанентная теория цветового 

зрения. Цветоприемники сетчатки. Оппонентные нейроны. 

Рецептивные поля цветоизбирательных нейронов. 

Детекторы цвета. Правила сложения цветов. Сферическая 

модель цветоразличения. Нарушения цветового зрения. 

Слуховой анализатор. Строение наружного, среднего и 

внутреннего уха. Кортиев орган. Волосковые клетки. 

Механизм возбуждения волосковых клеток. 

Микрофонный эффект улитки. Нейроны спинального 

ганглия. Частотно-пороговые волокна слухового нерва. 

Характеристическая частота. Функция латерального 

торможения. Координирование частоты и интенсивности 

звуковых сигналов. Тонотопическая проекция. 

Восходящие и нисходящие пути. Нейроны кохлеарных 

ядер. Нейроны внутреннего коленчатого тела. Нейроны 

слуховой коры. Нейроны, селективные в отношении 

звуковых комплексов. Нейроны слуховой коры, 

избирательные в отношении скорости и направления 

модуляции по частоте и амплитуде. Нейронные 

механизмы фонематического слуха. Биноуральный слух. 

Биноуральная разность фаз и интенсивностей как факторы 

локализации звука. Биноуральные нейроны верхней 

оливы. Детекторы направления звука в заднем двухолмии. 

Детекторы движения источника звука в пространстве. 

Вестибулярный анализатор. Строение и функции 

вестибулярного анализатора. Отолитовый аппарат. 

Саккулюс и утрикулюс. Нейронные механизмы 

кодирования направления вектора силы тяжести. 

Полукружные каналы. Рецепторы полукружных каналов. 

Нейроны   мозжечка. Нейронные механизмы кодирования 

ускорений. Нейронные механизмы компенсаторных 

движений глаз. Нейронные механизмы поддержания позы. 

Соматовисцеральная система. Рецепторные образования 

кожи. Тельца Паччини, Мейснера, диски Меркеля, 

свободные нервные окончания. Мышечное веретено. 

Рецептор растяжения рака как модель механорецелтора. 

Сухожильные рецепторы. 

Температурная чувствительность. Холодовые и тепловые 

рецепторы. Адаптация. Психофизические особенности 

восприятия температуры. Ноцицепция. Характеристика 

болевой чувствительности и факторы ее определяющие. 

Механизм работы ноцицепторов. Отраженные и 



проецируемые боли. Эндогенное и экзогенное подавление 

боли. Центральные проекции тактильной, температурной, 

проприоцептивной, болевой чувствительности. Структура 

соматосенсорного анализатора. Нейронная организация 

спинного мозга. Соматотопическая проекция. 

Таламические нейроны соматосенсорной системы. 

Колончатая организация соматосенсорной коры. 

Интероцепция. Рецепторы внутренних органов. 

Барорецепторы. Глюкорецепторы. Кора внутренние 

органы. 

Хеморецепция. Вкусовые рецепторы. Вкусовые луковицы. 

Вкусовые волокна барабанной струны и языкоглоточного 

нерва. Нейроны ядра одиночного пучка. Функции 

нейронов таламуса в детекции вкуса. Реакции нейронов 

гипоталамуса на вкусовые стимулы. Функция коры. 

Нейронные механизмы голода. 

Обонятельный анализатор. Обонятельный эпителий. 

Электроольфактограмма. Обонятельные рецепторы. 

Обонятельные луковицы. Митральные клетки, 

кисточковые клетки. Обонятельный тракт. Первичная 

обонятельная кора. Нейронные механизмы кодирования 

запахов, реакции нейронов гипоталамуса. Участие 

нейронов обонятельной системы в рефлекторном 

поведении. 

 

13 Факторы, 

формирующие 

поведение. 

Механизмы ассоциативного обучения, памяти и 

индивидуальных различий, потребностей, мотивации и 

эмоций. Генотип и поведение. Генетическая детерминация 

анатомии и нейрохимии мозга, свойств нервных процессов 

и обучения. 

Мотивация. Физиологические потребности. Мотивация 

как актуализированная потребность при организации 

поведенческого акта. Виды мотиваций и их роль в 

организации поведения. Нейрофизиологические 

механизмы мотивации, ее структурное обеспечение. 

Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. Роль эмоций 

как фактора, определяющего направленность поведения. 

Связь эмоций и мотиваций. Место эмоций в ряду других 

функциональных состояний. Теории эмоций. 

Исторический аспект. Понятия об эмоциональных 

состояниях и эмоциональных реакциях. Современная 

трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. Симонова 

(потребностно- информационная гипотеза). Роль 

лимбической системы в возникновении и осуществлении 

эмоций. Понятие эмоционального стресса как системной 

реакции организма. Стадии развития стресса. 

Экспериментальные неврозы и их физиологические 

механизмы. Трапия. 

Пространство и время как факторы организации 

поведения. Пространство. Теории рефлекторного 

отражения пространства. Теории пространственной 

ориентации по И.С Бериташвили, интегрального образа 

А.А. Ухтомского, когнитивных карт (динамический образ 



окружающего пространства). Время. Адаптивное значение 

суточных (циркадных) ритмов. Понятие о цикле «сон – 

бодрствование». Эволюция сна живых организмов. 

Структура сна. Теории сна. Сезонные ритмы поведения. 

Автоматизированное, стереотипное поведение или 

«чувство времени». 

Память. Виды и формы памяти. Пространственно-

временная организация памяти. Механизмы 

кратковременной памяти. Нейрофизиологические 

механизмы долгосрочной памяти. Понятие энграммы 

памяти. Информационные макромолекулы. 

Нейромедиаторные системы памяти. 

Движение. Механизмы управления движением. 

Структурная основа функциональной организации 

двигательных систем. Произвольное и непроизвольное 

движение. 

14 Интегративная 

деятельность мозга. 

Функциональная 

организация. 

Доминанта и условный рефлекс как основные принципы 

интегративной деятельности мозга. Модулирующая 

система. Высшие интегративные системы мозга: ретикуло 

– стволовой и таламо – кортикальный (ассоциативный) 

уровень интеграции. Понятие функциональных систем. 

Внимание – преднастройка, ориентировочный рефлекс. 

Виды внимания. Подкорковые и корковые механизмы 

внимания. Ассоциативные системы и их участие в 

организации движений, в программировании поведения. 

Интегративная работа мозга в процессе организации 

движений (Н.А. Бернштейн). Функциональная 

организация поведенческого акта. 

15 Физиологические 

особенности высшей 

нервной 

деятельности 

человека. 

Психофизиологическая проблема: соотношение 

физиологического и психологического в природе 

человека. Социальные и биологические потребности 

человека. 

Сознание. Общая характеристика. Взаимоотношения 

между осознаваемыми и неосознаваемыми психическими 

процессами. Структуры мозга, обеспечивающие сознание. 

Сознание и неосознаваемое. 

Межполушарная асимметрия и психическая деятельность. 

Критерии полушарного доминирования. 

Психическая деятельность во время сна. Особенности сна 

человека. Физиологическое значение особых фаз сна и их 

роль в возникновении сновидений. Функциональные 

состояния в структуре поведения. Нейроанатомия 

функциональных состояний. Физиологические 

индикаторы функциональных состояний 

(электрофизиологические, вегетативные и мышечные). 

Гетерогенность модулирующей системы мозга. Стресс. 

Сонное торможение. Парциальный сон. Гипнотические 

фазы: уравнительная, парадоксальная, наркотическая и 

тормозная, теории сна. Данные о «центрах» сна и 

бодрствования. Электрическая активность мозга в цикле 

«сон-бодрствование». Медленный сон. Быстрый или 

парадоксальный сон. Нейрофизиологические механизмы 

фаз медленного, парадоксального сна и бодрствования. 



Активирующая и инактивирующая системы мозга. 

Нейронные механизмы альфа-ритма и тета-ритма. 

Гипотезы о физиологическом значении парадоксального 

сна. Сновидения. Патологические формы сна. Условно-

рефлекторная деятельность во время сна. Гипноз и его 

механизмы. 

 

16 Первая и вторая 

сигнальные системы. 

Речь. 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь. Функции и 

виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. Нейрофизиологические 

механизмы речи. Речь и функциональная асимметрия 

головного мозга.  

Слово как сигнал сигналов. Речь и ее функции. 

Взаимодействие первой и второй сигнальной систем. 

Акустическая, кинестетическая и зрительная формы 

словесного раздражителя. Видимая речь. Функция 

называния. Механизмы восприятия речи. Функция 

обобщения. Внутренняя речь и электромиографическое 

исследование. Рецептивное поле речевой реакции. 

Селективная, избирательная иррадиация нервных 

процессов между двумя сигнальными системами. Развитие 

речи у ребенка. Речевые функции полушарий. 

Семантический вызванный потенциал. Нейронные 

механизм восприятия и генерации речи. 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Организм человека – открытая биологическая система. 

Тема 2.  Общие сведения об анатомии нервной системы. 

Тема 3. Нейрон и нейроглия. 

Тема 4. Филогенез нервной системы. 

Тема 5. Анатомия спинного мозга. 

Тема 6. Строение головного мозга. 

Тема 7. Вегетативная нервная система. 

Тема 8. Онтогенез нервной системы. 

Тема 9. Методология изучения высшей нервной деятельности. 

Тема 10. Поведение. Классификация форм поведения. 

Тема 11. Основные закономерности безусловно-рефлекторной и условно-

рефлекторной деятельности. 

Тема 12. Физиология сенсорных систем. 

Тема 13. Факторы, формирующие поведение. 

Тема 14. Интегративная деятельность мозга. Функциональная организация. 

Тема 15. Физиологические особенности высшей нервной деятельности человека. 

Тема 16. Первая и вторая сигнальные системы. Речь. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Эволюция строения нервной системы. Эмбриогенез нервной системы 

человека. Этапы развития нервной системы. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция строения нервной системы в ряду животных.  

2. Основные типы строения нервной системы беспозвоночных: диффузная, 

диффузно-узловая, узловая.  

3. Централизация и цефализация нервной системы в ходе эволюции.  

4. Развитие трубчатой нервной системы. 

Тема 2. Методология, методы и методики в изучении физиологии высшей нервной 

деятельности и анатомии ЦНС.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Современные методы исследования нервной ткани: фиксация, замораживание - 

высушивание, окраска и импрегнация. 

2. Метод условных рефлексов, полиграфическая регистрация реакций, 

электроэнцефалография, регистрация активности нейронов, электрическое раздражение 

мозга, экстирпация и функциональное включение участков мозга, исследования в 

онтогенезе и филогенезе, клинический метод, метод моделирования. Автоматизация 

экспериментов с применением компьютера. 

3. Методы измерения порогов. Рабочая характеристика приемника. Ранжирование 

раздражителей. Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация активности нейронов. 

4. Принципы переработка информации в нервной системе. Кодирование стимула 

номером канала. Нейроны-детекторы. Командные нейроны. Модуляторные нейроны. 

Концептуальная модель рефлекторной дуги. 

Тема 3. Нейрон, его структурные компоненты. Синапсы. Глиальные клетки.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Нейрон – основная структурно-функциональная единица нервной системы. 

Специфические свойства нейрона.  

2. Наличие синаптических контактов в связи с передачей нервных импульсов 

нейронами. Строение синапса. 

3. Морфологические типы нейронов. Классификация по количеству отростков, по 

признаку функциональной специализации, по положению в сети нейронов относительно 

места действия, по скорости проведения импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон.  

4. Нейроглия. Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, микроглия и их 

функции. 

Тема 4. Общее строение спинного мозга. Серое вещество спинного мозга. Белое 

вещество и проводящие пути спинного мозга. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общий план строения спинного мозга. Внешний вид, метамерность строения, 

расположение белого и серого вещества, борозды и щели на поверхности спинного мозга. 

2. Моторные и чувствительные корешки. Шейное и поясничное утолщения. 

Терминальная нить. Центральный канал, спинно-мозговая жидкость. 

3. Строение сегмента спинного мозга. Столбы серого вещества, передние и задние 

рога. Белое вещество – система пучков ассоциативных волокон, восходящих и нисходящих 

волокон. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая.  

4. Восходящие пути спинного мозга: тонкий и клиновидный пучок, спинно-

таламический путь, спинно-мозжечковые пути.  

5. Нисходящие пути: пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло-спинальный, 

ретикуло-спинальный. 

Тема 5. Основные отделы головного мозга. Строение белого вещества головного 

мозга. Серое вещество головного мозга. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общая характеристика головного мозга человека. Его прогрессивное развитие в 

ряду позвоночных животных. Эволюция головного мозга.  



2. Основные отделы головного мозга: продолговатый мозг, задний (мозжечок, 

варолиев мост, ретикулярная формация), средний, промежуточный и конечный мозг.  

3. Задний мозг. Варолиев мост, расположение, внешний вид. Серое и белое вещество 

моста. Трапециевидное тело, базилярная часть и покрышка моста. Значение моста в связи 

полушарий мозжечка и координации движения мышц на обеих сторонах тела. Участие 

моста в формировании дна IV желудочка. 

4. Мозжечок. Внешний вид. Строение полушарий, червя, ножек мозжечка. Серое 

вещество мозжечка. Кора – особенности строения, трехслойность (молекулярный слой, 

ганглиозный и гранулярный).  

5. Парные подкорковые ядра: зубчатое, пробковидное, ядро шатра, шаровидное. 

Белое вещество мозжечка. Система волокон - лазающих, мшистых и адренэргических. Роль 

мозжечка в системной деятельности всей нервной системы, в координации всех 

двигательных актов, формировании мышечного тонуса, в приспособлении двигательных 

реакций организма к условиям внешней среды.  

Тема 6. Продолговатый мозг. Серое вещество продолговатого мозга.  Белое вещество 

и проводящие пути продолговатого мозга. Ретикулярная формация и ее роль в регуляции 

состояния коры головного мозга. Средний мозг. Промежуточный мозг. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Продолговатый мозг. Внешний вид и расположение. Борозды и щели на 

поверхности мозга. Пирамиды и оливы, верхние и нижние оливные ядра. Роль 

продолговатого мозга в локализации жизненно важных центров кровообращения и 

дыхания.  

2. Ретикулярная формация и ее роль в регуляции состояния коры головного мозга.  

3. Средний мозг. Расположение в головном мозге, основные отделы: ножки мозга, 

крыша, четверохолмие, водопровод мозга. Ядра четверохолмия. Центры ориентировочных 

реакций на зрительные и слуховые раздражения. Черное вещество, его роль в координации 

акта еды и поддержания пластического тонуса мускулатуры. Красное ядро, его роль в 

регуляции позы и движения. Проводящие пути, проходящие через средний мозг. Роль 

среднего мозга в формировании эмоционально-мотивационной активности.  

4. Промежуточный мозг. Расположение в головном мозге и внешний вид. Основные 

составляющие: таламическая область (таламус, метаталамус, эпиталамус), гиполатамус, 

эпифиз и гипофиз.  

5. Строение и функции таламической области. Ядерные комплексы таламуса. 

Вентральное, переднее, латеральное ядра. Деление ядер таламуса на проекционные и 

ассоциативные. Участие таламуса в работе анализаторов.  

6. Строение гипоталамической области. Сосцевидные тела и их место в системе 

обонятельного анализатора. Связь сосцевидных тел и передних ядер таламуса с 

лимбической системой и их роль в организации поведенческих реакций. Серый бугор – 

центр автономной нервной системы, обеспечивающий динамическое постоянство 

внутренней среды организма и адаптацию к условиям внешней среды.  

7. Эпифиз мозга. Гипофиз, передняя и задняя доли. Гипоталамо-гипофизарная 

система.  

Тема 7. Цитоархитектонические карты коры больших полушарий. Базальные 

ганглии. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Конечный мозг. Положение в головном мозге, общее строение. Основные 

структуры переднего мозга: большие полушария, мозолистое тело, базальные ядра. 

2. Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. Новая, старая, древняя и 

межуточная кора, их доля и топографическое распределение на территории больших 

полушарий мозга человека.  

3. Основные типы нейронов коры больших полушарий, разнообразие их видов. 

Общий принцип строения новой коры. Строение, особенности цито- и миелоархитектоники 

и функциональное значение разных слоев коры.  



4. Проекционные, ассоциативные и комиссуральные проводящие пути конечного 

мозга.  

5. Основные борозды, извилины и доли коры больших полушарий. Ассиметрия 

полушарий. Функциональная специфичность в структуре и деятельности правого и левого 

полушарий.  

6. Система мозговых желудочков: левый и правый боковые желудочки, центральный 

и ромбовидный. 

Тема 8. Отделы вегетативной нервной системы, особенности их строения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общий план строения вегетативной (автономной) нервной системы. Отличие 

автономной нервной системы от соматической.  

2. Отделы вегетативной нервной системы. Симпатическая и парасимпатическая 

нервная система, особенности строения, функции. 

3. Черепные нервы и их функции. 

4. Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей спинномозговых нервов: 

шейное, плечевое, поясничное, крестцовое и копчиковое. 

Тема 9. Понятие об условном рефлексе. Основные свойства, виды, механизм 

образования. Учение И.П. Павлова о торможении. Виды торможения, возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Доминанта и условный рефлекс как основные принципы интегративной 

деятельности мозга.  

2. Модулирующая система. Высшие интегративные системы мозга: ретикуло – 

стволовой и таламо – кортикальный (ассоциативный) уровень интеграции.  

3. Понятие функциональных систем. Внимание – преднастройка, ориентировочный 

рефлекс. Виды внимания. Подкорковые и корковые механизмы внимания.  

4. Ассоциативные системы и их участие в организации движений, в 

программировании поведения. Интегративная работа мозга в процессе организации 

движений (Н.А. Бернштейн). Функциональная организация поведенческого акта. 

5. Торможение: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, 

функциональная роль этих видов торможения.  

6. Ионная природа тормозного постсинаптического потенциала. Взаимодействие 

нейронов в нервных центрах. Дивергенция и конвергенция нервных импульсов.  

7. Взаимодействие между процессами возбуждения и торможения.  

8. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Моно- и полисинаптические рефлексы. 

Рецептивное поле рефлекса. Время рефлекса 

Тема 10. Поведение как метод и объект исследования. Классификация форм 

поведения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Поведение как форма эволюции. Классификация инстинктивных (врожденных) 

форм на основе биологических потребностей: витальных, социальных, идеальных. 

2. Формы индивидуального (приобретенного) обучения. Неассоциативное, стимул-

зависимое (суммационная реакция, привыкание, запечатление, подражание). 

Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое (классический условный рефлекс, 

инструментальный условный рефлекс). 

3. Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, образное поведение (И.С. 

Беритов). Элементарная рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций в учении 

Л.В. Крушинского. Вероятностное прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

Тема 11. Эмоции. Эмоциональные состояния, эмоциональные реакции. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Эмоции. Эмоции – особая форма отражения.  



2. Роль эмоций как фактора, определяющего направленность поведения. Связь 

эмоций и мотиваций. Место эмоций в ряду других функциональных состояний. Теории 

эмоций. Исторический аспект.  

3. Понятия об эмоциональных состояниях и эмоциональных реакциях. Современная 

трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. Симонова (потребностно- информационная 

гипотеза).  

5. Роль лимбической системы в возникновении и осуществлении эмоций. Понятие 

эмоционального стресса как системной реакции организма.  

Тема 12. Потребность как основа возникновения высшей нервной деятельности. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Мотивация. Физиологические потребности.  

2. Мотивация как актуализированная потребность при организации поведенческого 

акта.  

3. Виды мотиваций и их роль в организации поведения.  

4. Нейрофизиологические механизмы мотивации, ее структурное обеспечение. 

 

Тема 13. Сигнальные системы действительности живых организмов. Сенсорная 

функция. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Первая и вторая сигнальные системы.  

2. Речь. Функции и виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. Нейрофизиологические механизмы речи. Речь и 

функциональная асимметрия головного мозга.  

3. Взаимодействие первой и второй сигнальной систем. Акустическая, 

кинестетическая и зрительная формы словесного раздражителя.  

4. Видимая речь. Функция называния. Механизмы восприятия речи. Функция 

обобщения.  

5. Внутренняя речь и электромиографическое исследование. Рецептивное поле 

речевой реакции. Селективная, избирательная иррадиация нервных процессов между двумя 

сигнальными системами.  

6. Развитие речи у ребенка. Речевые функции полушарий. Семантический 

вызванный потенциал. Нейронные механизм восприятия и генерации речи. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где 

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях 

оценивается преподавателем по итогам подготовки и выполнения студентами практических 

заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск практических 

занятий предполагает отработку по пропущенным темам (подготовка письменной работы, 

с ответами на вопросы, выносимые на семинар).  

 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

 

№  

п/п 

Наименование темы Тематика самостоятельных работ 

1 Тема 1. Организм 

человека – открытая 

биологическая система. 

Общий план строения и разнообразие клеток, 

слагающих организм человека. Ткань как система 

клеток, сходных по происхождению, строению и 

функциям. Основные группы тканей человеческого 

организма: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная. 



2 Тема 2.  Общие сведения 

об анатомии нервной 

системы. 

Основные этапы развития науки об анатомии нервной 

системы. Представления о нейронной организации 

строения нервной системы. Современные методы 

исследования нервной ткани: фиксация, замораживание 

- высушивание, окраска и импрегнация. 

3 Тема 3. Нейрон и 

нейроглия. 

Морфологические типы нейронов. Классификация по 

количеству отростков, по признаку функциональной 

специализации, по положению в сети нейронов 

относительно места действия, по скорости проведения 

импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон. Нейроглия. 

Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, 

микроглия и их функции. 

4 Тема 4. Филогенез 

нервной системы. 

Централизация и цефализация нервной системы в ходе 

эволюции. Развитие трубчатой нервной системы. 

5 Тема 5. Анатомия 

спинного мозга. 

Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая. 

Восходящие пути спинного мозга: тонкий и 

клиновидный пучок, спинно-таламический путь, 

спинно-мозжечковые пути. Нисходящие пути: 

пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло-

спинальный, ретикуло-спинальный. 

6 Тема 6. Строение 

головного мозга. 

Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. 

Новая, старая, древняя и межуточная кора, их доля и 

топографическое распределение на территории 

больших полушарий мозга человека. Основные типы 

нейронов коры больших полушарий, разнообразие их 

видов. Общий принцип строения новой коры. Строение, 

особенности цито- и миелоархитектоники и 

функциональное значение разных слоев коры.  

Проекционные, ассоциативные и комиссуральные 

проводящие пути конечного мозга.  

Основные борозды, извилины и доли коры больших 

полушарий. Ассиметрия полушарий. Функциональная 

специфичность в структуре и деятельности правого и 

левого полушарий.  

Система мозговых желудочков: левый и правый 

боковые желудочки, центральный и ромбовидный. 

7 Тема 7. Вегетативная 

нервная система. 

Черепные нервы и их функции. 

Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов: шейное, плечевое, 

поясничное, крестцовое и копчиковое. 

 

8 Тема 8. Онтогенез 

нервной системы. 

Основные производные дорсальной области 

(крыловидная пластинка) нервной трубки – 

чувствительные и ассоциативные элементы нервной 

системы, вентральной (базальная пластинка) области – 

моторные. Формирование 3 и 5 первичных мозговых 

пузырей. Рост и дифференцировка различных отделов 

головного и спинного мозга в ходе эмбрионального 

развития. Формирование оболочек мозга и желудочков 

головного мозга. Гистогенез. Образование нейронов и 

клеток нейроглии. 

 



9 Тема 9. Методология 

изучения высшей 

нервной деятельности. 

Теория отражения. Формы отражения окружающего 

мира: восприятие, ощущение, представление и т.д. 

Отражение в биологических системах. Понятие о 

сигнале. 

Теория системной организации мозга. Функциональная 

организация мозга в учениях А.А. Ухтомского о 

функциональных констелляциях; в учении П.К. 

Анохина о функциональных системах; А.Р. Лурия о 

трех основных функциональных блоках. 

Методология, методы и методики в изучении 

физиологии высшей нервной деятельности. 

10 Тема 10. Поведение. 

Классификация форм 

поведения. 

Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, 

образное поведение (И.С. Беритов). Элементарная 

рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций 

в учении Л.В. Крушинского. Вероятностное 

прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

11 Тема 11. Основные 

закономерности 

безусловно-

рефлекторной и 

условно-рефлекторной 

деятельности. 

Свойства нервных процессов (сила, уравновешенность 

и подвижность), лежащие в основе формирования 

положительных и отрицательных условных рефлексов. 

Феномен торможения: внешнее (безусловное) – 

гаснущий тормоз; запредельное торможение; 

внутреннее (условное) томожение – угасательное; 

дифференцировочное; запаздывания; условный тормоз. 

Взаимодействие различных видов торможения. 

Механизмы замыкания условнорефлекторных связей. 

Внутрокорковые механизмы. Динамическая 

констелляция центров. 

12 Тема 12. Физиология 

сенсорных систем. 

Строение и функции зрительной сенсорной системы, 

слуховой, кинестетической, вкусовой, обонятельной 

систем. Распознавание, декодирование 

информационных потоков. Избирательный, активный 

характер восприятия. Внимание как механизм 

фильтрации информации, формирование доминантного 

очага. 

13 Тема 13. Факторы, 

формирующие 

поведение. 

Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. Роль 

эмоций как фактора, определяющего направленность 

поведения. Связь эмоций и мотиваций. Место эмоций в 

ряду других функциональных состояний. Теории 

эмоций. Исторический аспект. Понятия об 

эмоциональных состояниях и эмоциональных реакциях. 

Современная трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. 

Симонова ( потребностно- информационная гипотеза). 

Роль лимбической системы в возникновении и 

осуществлении эмоций. Понятие эмоционального 

стресса как системной реакции организма. Стадии 

развития стресса. Экспериментальные неврозы и их 

физиологические механизмы. Трапия. 

14 Тема 14. Интегративная 

деятельность мозга. 

Функциональная 

организация. 

Понятие функциональных систем. Внимание – 

преднастройка, ориентировочный рефлекс. Виды 

внимания. Подкорковые и корковые механизмы 

внимания. Ассоциативные системы и их участие в 

организации движений, в программировании 



поведения. Интегративная работа мозга в процессе 

организации движений (Н.А. Бернштейн). 

Функциональная организация поведенческого акта. 

15 Тема 15. 

Физиологические 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Психофизиологическая проблема: соотношение 

физиологического и психологического в природе 

человека. Социальные и биологические потребности 

человека. 

Сознание. Общая характеристика. Взаимоотношения 

между осознаваемыми и неосознаваемыми 

психическими процессами. Структуры мозга, 

обеспечивающие сознание. Сознание и неосознаваемое. 

Межполушарная асимметрия и психическая 

деятельность. Критерии полушарного доминирования. 

16 Тема 16. Первая и 

вторая сигнальные 

системы. Речь. 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь. Функции и 

виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. 

Нейрофизиологические механизмы речи. Речь и 

функциональная асимметрия головного мозга. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку и защиту 

реферата по темам:  

1. Анатомия нервной системы беспозвоночных и позвоночных. 

2. Клеточная организация нервной системы  - нейрон, специфичность его строения. 

3. Морфологические типы нейронов. 

4. Нейроглия: анатомическое строение и функции образующих ее клеток. 

5. Отделы спинного мозга – борозды, передние и задние корешки. 

6. Сегменты спинного мозга. Серое и белое вещество спинного мозга, оболочки. 

7. Восходящие пути спинного мозга. 

8. Нисходящие пути спинного мозга. 

9. Сплетения спинномозговых нервов. 

10. Задний мозг: варолиев мост и мозжечок. 

11. Продолговатый мозг. 

12. Промежуточный мозг: таламическая область. 

13. Гипоталамус промежуточного мозга. 

14. Эпифиз и гипофиз мозга. 

15. Средний мозг. 

16. Полушария большого мозга: верхнелатеральная поверхность, лимбическая 

система. 

17. Медиальная и нижняя поверхности полушария. 

18. Базальные подкорковые ядра и белое вещество конечного мозга. 

19. Оболочки мозга. 

20. Система мозговых желудочков. 

21. Черепномозговые нервы и их функции. 

22. Морфогенез и гистогенез нервной системы человека. 

23. Физиология нейрона. Механизм ПД. 

24. Виды синапсов. 

25.Фотохимия зрения. Оптическая система глаза. Цветовое зрение, теории и 

механизмы. Бинакулярное зрение. 

26. Слуховая сенсорная система. Структурно-функциональная характеристика. 

27.Строение и функции вестибулярного аппарата. 

28.Роль вкусового и обонятельного анализатора в организации поведения. 

30. Эмоции. 

31.Память. 



32.Сон. 

33.Речь, как универсальное средство коммуникаций. 

34.Взаимодействие 1 и 2 сигнальных систем у человека. 

35.Функциональная асимметрия мозга. 

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. Организм человека – 

открытая биологическая 

система. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.  Общие сведения об 

анатомии нервной системы. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 3. Нейрон и нейроглия. УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 4. Филогенез нервной 

системы. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Анатомия спинного 

мозга. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 6. Строение головного 

мозга. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 7. Вегетативная нервная 

система. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 8. Онтогенез нервной 

системы. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 9. Методология изучения 

высшей нервной деятельности. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 10. Поведение. 

Классификация форм 

поведения. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 11. Основные 

закономерности безусловно-

рефлекторной и условно-

рефлекторной деятельности. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 12. Физиология 

сенсорных систем. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 13. Факторы, 

формирующие поведение. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 14. Интегративная 

деятельность мозга. 

Функциональная организация. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 15. Физиологические 

особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 16. Первая и вторая 

сигнальные системы. Речь. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

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 

 

Пример теста по теме «Общие сведения об анатомии нервной системы» 

 
№ 

задания  

Текст вопроса  Варианты ответов  Правильн

ые ответы  

1 У мультиполярного нейрона:  

1. один аксон и много дендритов; 

2. много аксонов и один дендрит; 

3. много аксонов и много 

дендритов; 

4. один аксон и один дендрит. 
 

1 



2 Нейруляция — это: 

  

 

1. процесс деления нейронов; 

2. процесс гибели нейронов; 

3. процесс образования нервной 

трубки; 

4. процесс образования нервной 

ткани. 
 

3 

3 Астроциты — это: 

  

 

1. разновидность глиальных клеток; 

2. разновидность нервных клеток; 

3. клетки с длинными отростками; 

4. клетки с короткими отростками. 
 

3 

4 Белое вещество в нервной 

ткани образовано: 

  

 

1. нервными клетками; 

2. глиальными клетками; 

3. отростками клеток; 

4. телами клеток. 
 

1 

5 К псевдоуниполярным 

нейронам относятся: 

 

 

1. мотонейроны; 

2. нейроны спинальных ганглиев; 

3. нейроны вегетативных ганглиев; 

4. нейроны без дендритов; 
 

2 

6 Самое глубокое расположение 

имеет: 

 

 

1. твердая оболочка; 

2. мягкая оболочка; 

3. паутинная оболочка. 

4. срединная оболочка 
 

2 

7 Шейный отдел спинного мозга 

включает: 

 

 

1. 5 сегментов; 

2. 12 сегментов; 

3. сегментов; 

4 сегментов; 
 

4 

8 Пучок Бурдаха находится: 

  

 

в передних столбах спинного мозга; 

в задних столбах спинного мозга; 

в передних рогах спинного мозга; 

в задних рогах спинного мозга. 
 

2 



9 Отметьте восходящие пути 

спинного мозга: 

 

 

пучок Голля; 

пучок Бурдаха; 

путь Флексига; 

путь Говерса. 
 

1,2,3,4 

10 Передине корешки спинного 

мозга содержат аксоны: 

 

 

1. нейронов спинальных ганглиев; 

2. нейронов вегетативных ядер; 

3. мотонейронов; 

4. нейронов собственных ядер. 
 

2,3 

11 Серп большого мозга — это: 

  

 

1. вырост твердой мозговой 

оболочки; 

2. дорсолатеральная поверхность 

больших полушарий; 

3. сосудистое сплетение, питающее 

головной мозг; 

4. полость, заполненная ликвором. 
 

1 

12 Информация от рецепторов в 

ЦНС поступает по: 

  

 

1. афферентным путям; 

2. эфферентным путям; 

3. комиссуральным путям; 

4. ассоциативным путям. 
 

1 

13 Продолговатый мозг 

содержит: 

  

 

1. ядра Голля; 

2. ядра шатра; 

3. красные ядра; 

4. ядра Бурдаха. 
 

1,4 

14 Перекрест пирамидных путей 

формируется: 

 

 

1. на уровне промежуточного мозга; 

2. на уровне продолговатого мозга; 

3. на уровне заднего мозга; 

4. на уровне среднего мозга. 
 

2 

15 Нижние оливы — это 

структура: 

 

 

 

1. спинного мозга; 

2. продолговатого мозга; 

3. моста; 

4.мозжечка; 
 

2 



16 От продолговатого мозга 

отходят: 

 

 

1. слуховой нерв; 

2. блуждающий нерв; 

3. тройничный нерв; 

4. языкоглоточный нерв; 
 

2,4 

17 От заднего мозга отходят: 

 

 

1.слуховой нерв; 

2. блуждающий нерв; 

3. тройничный нерв; 

4. лицевой нерв; 
 

1,4 

18 Зубчатое ядро — это 

структура: 

 

1. мозжечка; 

2. спинного мозга; 

3. продолговатого мозга; 

4. моста; 
 

1 

19 Клетки Пуркинье находятся: 

 

 

1. во втором слое коры мозжечка; 

2. в ядрах шатра; 

3. в первом слое коры мозжечка; 

4. в красном ядре; 
 

1 

20 Ретикулярная формация — 

это: 

 

 

1. сеть нейронов в стволе мозга; 

2. белое вещество ствола мозга; 

3. слой коры мозжечка; 

4. сплетения вегетативной нервной 

системы; 
 

1 

21 Червь — это структура: 

 

 

1. спинного мозга; 

2. мозжечка; 

3. среднего мозга; 

4. промежуточного мозга; 
 

2 

22 Ромбовидная ямка — это 

полость: 

 

 

 

1. продолговатого мозга; 

2. заднего мозга; 

3. среднего мозга; 

4. промежуточного мозга; 
 

1,2 



23 Сильвиев водопровод — это 

полость: 

 

 

1. спинного мозга; 

2. продолговатого мозга; 

3. среднего мозга; 

4. переднего мозга. 
 

3 

24 Черная субстанция — это 

структура: 

 

1. спинного мозга;  

2. продолговатого мозга;  

3. среднего мозга;  

4. переднего мозга.  
 

3 

25 Четверохолмие — это 

структура: 

 

 

1. спинного мозга;  

2. продолговатого мозга;  

3. среднего мозга;  

4. переднего мозга.  
 

3 

26 Промежуточный мозг 

возникает из: 

 

 

переднего мозгового пузыря; 

среднего мозгового пузыря; 

заднего мозгового пузыря; 

Латерального мозгового пузыря. 
 

1 

27 Полостью промежуточного 

мозга является: 

 

 

 

1-й желудочек; 

2-й желудочек; 

3-й желудочек; 

4-й желудочек. 
 

3 

28 Структурами промежуточного 

мозга являют: 

 

 

1. сосцевидные тела; 

2. гиппокамп; 

3. четверохолмие; 

4. мозолистое тело. 
 

1,2 

29 Латинское название 

надбугорной области: 

  

 

1. ерithalamus; 

2. thalamus; 

3. methatalamus; 

4. hypothalamus. 
 

1 

30 Гипофиз является структурой: 

 

 

1. субталамуса; 

2. метаталамуса; 

3. эпиталамуса; 

4. гипоталамуса. 
 

4 

 

 



8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: Раздел «Анатомия ЦНС» 

 

1. Нейрон как морфо-функциональная единица нервной системы. 

2. Борозды и извилины больших полушарий головного мозга. 

3.Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. Системный принцип построения ЦНС.  

4.Проводящие пути больших полушарий головного мозга. Межполушарная асимметрия. 

5.Развитие ЦНС (филогенез). Формирование ЦНС в процессе эволюции. 

6.Понятие о корковой локализации функций. Зональная структура коры, корковые 

проекции. 

7.Онтогенез ЦНС. Эктодерма, нейробласты, спонгиобласты. 

8. Морфология вегетативной нервной системы. Симпатическая часть вегетативной нервной 

системы. 

9. Онтогенез ЦНС. Развитие различных отделов головного мозга. 

10. Морфология вегетативной нервной системы. Парасимпатическая и метасимпатическая 

часть вегетативной нервной системы. 

11.Строение спинного мозга. Представление о центрах и проводящих путях спинного 

мозга. 

12.Роль вегетативной нервной системы в регуляции физиологических процессов. 

Адаптационно-трофическая функция вегетативной нервной системы. 

13.Серое вещество спинного мозга, топография центров спинного мозга. 

14. Оболочки и желудочки мозга. Межоболочечные пространства. Спинномозговая 

жидкость. 

15. Белое вещество спинного мозга, топография проводящих путей. 

16.Кровоснабжение спинного и головного мозга. Артериальная система головного мозга и 

ее морфофункциональные особенности. 

17. Продолговатый мозг, его строение и функции. 

18.Особенности кровоснабжения коры головного мозга и отдельных нейронов. 

19.Мост, его строение и функциональное значение. 

20.Система венозного оттока ЦНС. Венозные синусы твердой мозговой оболочки. Гемато-

энцефалический барьер. 

21.Ядра черепно-мозговых нервов, ретикулярная формация. 

22. Понятие об анализаторах. Рецепторы, проводящие пути и корковые ядра анализаторов. 

23.Мозжечок, структура червя и полушарий мозжечка, цито- и миелоархитектоника. 

24.Кожный анализатор. Система проводящих путей кожного анализатора. 

25. Средний мозг, его центры, проводящие пути. 

26.Обонятельный и вкусовой анализаторы. Центры обонятельного и вкусового 

анализаторов. 

27.Промежуточный мозг, зрительные бугры и смежные области. 

28.Зрительный анализатор. Общее строение зрительного анализатора и особенности его 

проводящих путей. 

29. Гипоталамус, его строение и функции. 

30. Строение и функции органа зрения. Сетчатка и особенности ее строения. 

31. Гипоталамус, его строение и функции. 

32. Строение и функции органа зрения. Сетчатка и особенности ее строения.  

33.Гипофиз, строение и функции нейро- и аденогипофиза. Гормональная деятельность 

гипоталамо – гипофизарной системы. 

34.Вспомогательные аппараты глаза. Научные основы гигиены зрения. 

35. Стриопаллидарная система, ее строение и функции. Понятие об архео- , палео- и 

неостриатуме. 

36. Слуховой анализатор. Общее строение слухового анализатора. Наружное ухо, среднее 

ухо и особенности их строения. 



37. Обонятельный мозг, лимбические структуры. 

38.Внутреннее ухо, улитка. Строение и функции кортиева органа, проводящие пути 

слухового анализатора. 

39. Гиппокамп, его строение и функции. Архео -, палео- и неокортекс. 

40. Вестибулярный и моторный анализаторы, их проводящие системы. 

Проприоцепция. Мышечные веретена и особенности их иннервации. 

41.Большие полушария головного мозга человека. Цито- и миелоархитектоника коры 

больших полушарий. 

42.Проводящие пути моторного анализатора. Пирамидная и экстрапирамидная 

эфферентные системы. 

 

Раздел «физиология ВНД и сенсорных систем» 

 

1. Предмет и задачи физиологии высшей нервной деятельности. Определение ВНД.   

2. Методы исследования ВНД.  

3.  История развития взглядов на высшую нервную деятельность. Предпосылки 

возникновения учения И. П. Павлова о ВНД. Рефлекторная теория И. М. Сеченова   

4. Врожденная деятельность организма. Безусловные рефлексы и их классификация.  

5. Инстинкты и инстинктивное поведение.   

6. Условные рефлексы, признаки, классификация.  

7. Стадии и механизм формирования условных рефлексов, условия формирования.  

8. Анализ и синтез в коре больших полушарий. Динамический стереотип, его структурно-

функциональная организация, общие закономерности и условия формирования. Значение 

динамических стереотипов в формировании определенной системы поведения.   

9. Торможение условных рефлексов: внешнее торможение, его виды, механизмы и значение 

для адаптации организма к окружающей среде.  

10. Торможение условных рефлексов: внутреннее торможение, его виды, механизмы и 

значение для адаптации организма к окружающей среде.  

11. Память. Виды памяти.  

12. Этапы формирования энграмм памяти. Консолидация памяти.  

13. Механизмы кратковременной памяти.  

14. Механизмы долговременной памяти.  

15. Структуры мозга, связанные с памятью.  

16. Потребность как основная и движущая сила поведения человека. Классификация 

потребностей.  

17. Мотивация. Биологическая мотивация. Общие свойства различных видов мотиваций. 

Мотивация как доминанта.  

18. Нейроанатомия и нейрохимия мотиваций.  

19. Теория функциональных систем и мотивация. Теория редукции драйва. 

Индивидуальные различия в уровне активации.  

20. Эмоции. Определение и классификации эмоций. Функции эмоций  

21. Нейроанатомия эмоций.  

22. Нейрохимия эмоций.   

23. Методы изучения и диагностики эмоций  

24. Индивидуальные особенности ВНД. Темперамент и типы высшей нервной 

деятельности. 

25. Индивидуальные особенности ВНДКонцепция о системе четырех мозговых структур 

26. Экстравертивность и интровертивность. Типология на основе потребности в 

социальных контактах.  

27. Нарушения ВНД. Неврозы.  

28. Стресс, его физиологическое значение. Виды стресса.  

29. Типологизация в зависимости от реакции на стресс.   



30. Особенности ВНД человека. Слово как сигнал сигналов. Первая и вторая сигнальные 

системы, их взаимодействие. Речь и её функции.   

31. Акустические характеристики речи. Стадии образования речи.  

32. Развитие речи у ребёнка.  

33.  Мозговые структуры, отвечающие за образование и восприятие речи  

34.  Сон. Фазы и стадии сна. Электрофизиологические параметры. Засыпание.  

35. Теории сна.   

36. Структуры, участвующие в организации сна и бодрствования. Нейрохимия сна и 

бодрствования.  

37. Сенсорные системы, их значение и классификация. Взаимодействие сенсорных систем 

.Структурно-функциональная организация сенсорных систем.  

38. Кодирование информации в сенсорных системах.   

39. Рецепторы и их классификация. Закономерности деятельности рецепторных 

образований.Свойства сенсорных систем и их значение для адаптации организма к 

окружающей среде.  

40. Зрительная сенсорная система, её морфо-функциональная организация. 

Функциональные аппараты глаза.  

41.  Строение и функции органа зрения. Оптическая система глаза. Аккомодация. 

Рефракция, её нарушения.  

42. Восприятие пространства: острота зрения, поле зрения, бинокулярное зрение.  

43.  Цветное зрение .Световосприятие. Световая и темновая адаптация.  

44. Слуховая сенсорная система, её морфо-функциональная организация.  

45. Строение и функции наружного и среднего уха.  

46. Звукопроведение. Бинауральный слух.  

47. Внутреннее ухо. Строение улитки. Микроструктура Кортиева органа.  

48. Механизмы звуковосприятия. Электрические явления в улитке  

49. Вестибулярный анализатор, его строение и функциональное значение. Роль 

вестибулярной системы в регуляции и контроле моторных реакций.   

50. Вкусовой анализатор, его строение и функции. Чувствительность рецепторов к разным 

видам вкусовых раздражений. Механизм восприятия вкусовых раздражений.  

51. Обонятельный анализатор, его строение и функции. Современные теории восприятия 

запахов. Адаптация и чувствительность обонятельной сенсорной системы.   

52. Ноцицептивная чувствительность, её физиологическая роль.    

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержатель

ное 

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)  

Повышенный  Творческая 

деятельност

ь 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

отлично зачтено 86-100 



методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельност

и, нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятел

ьности 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) 

Репродуктив

ная 

деятельност

ь 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Калмин, О. В. Анатомия центральной нервной системы : учеб. пособие / О.В. Калмин, 

О.А. Калмина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 113 с. - [Электронный ресурс]. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1033353 

2. Бушов, Ю. В. Нейрофизиология : учебное пособие / Ю. В. Бушов, М. В. Светлик. - 

Томск : Издательство Томского государственного университета, 2021. - 124 с. 

[Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864862.  

3. Бизюк, А. П. Нейропсихология : учебное пособие / А.П. Бизюк. — Москва: ИНФРА-

М, 2022. — 539 с. — [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС 

«Znanium» (1). URL: https://znanium.com/catalog/product/1842306. 

 

Дополнительная литература 

1. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 

специальностям / A.M. Столяренко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 с. - [Электронный 

ресурс]. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028834 (дата обращения: 04.04.2022).  



2. Кривощеков, С. Г. Психофизиология : учебное пособие / С.Г. Кривощёков, Р.И. 

Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — [Электронный 

ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.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. 

 

4.6.Программа дисциплины «Критическое мышление» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Критическое мышление». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Критическое мышление». 

 

Цель и задачи дисциплины 

Ключевой целью является 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. 

Дисциплина посвящена практическому изучению принципов формирования и 

применения объектно-ориентированного критического мышления как в фокусе 

эпистемологической проблематики в целом, так и в условиях современного 

информационного пространства в частности. 

Дисциплина построена в логике освоения как академической (исследовательской) 

применимости критического мышления, так и в связи с фундаментальными ценностными 

вызовами современности.  

Основная проблематика дисциплины развертывается на пересечении трех 

траекторий (задач): академической (исследовательской), коммуникационной 

(общественной) и аксиологической. 

Академический трек в изучении дисциплины связан с возможностью построения 

эффективной исследовательской программы, корректным целеполаганием научной и 

практико-ориентированной работы, ее целостной актуализацией и точностью обнаружения 



объекта и предмета. 

Коммуникационная проблематика затрагивает спектр вопросов от стратегий 

аргументации (в т.ч. и научной) до формирования способности противостояния 

манипулятивным технологиям, применяемых в массовых коммуникациях.  

Аксиологический ракурс фиксирует векторы применения критического мышления в 

повседневной деятельности, включая возможности решения нравственных вызовов в 

индивидуальном и социальном взаимодействии, а также интерпретацию художественных и 

публицистических произведений. 

 

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 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: критерии постановки задач в 

соответствии с целью 

Уметь: анализировать информацию и 

работать с большим количеством 

источников информации 

Владеть: 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 Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений. 

 

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 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы по следующим темам: Типология ошибок в 

аргументации и логических заблуждений. 

2. 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 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Типология ошибок в 

аргументации и логических 

заблуждений 

 

УК-1.1 Опрос 

Эпистемологические, 

психологические и 

коммуникационные истоки 

заблуждений 

 

УК-1.1 Опрос 

Риторические приемы: 

манипулятивный потенциал в 

аргументации 

 

УК-1.1, УК-

1.2 

Опрос 

Критическое мышление, 

противодействие 

манипулятивным технологиям 

и интерпретация текста 

УК-1.2, УК-

1.3 

Опрос, контрольная работа 

Стратегии построения 

критически 

аргументированного 

изложения авторской позиции 

 

УК-1.2, УК-

1.3 

Опрос, контрольная работа, создание 

контрольного кейса 

 

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

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 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. 

 

2. Объекто-ориентированное письмо 

Цель задания 

Сформировать у обучающихся навыки многоуровневого проникновения в текст и 

интерпретации его содержания, выявления логики авторской аргументации, ее слабых и 

сильных сторон, а также повысить навыки подготовки и написания научных статей и эссе. 

 

Алгоритм выполнения 

В ходе самостоятельной работы, предшествующей практическому занятию, 

обучающиеся читают выбранный из предложенного преподавателем или самими 

обучающимися краткого перечня (2-4 ед. наименований) текст — таким образом, чтобы в 

итоге все тексты были выбраны как минимум 3 обучающимися. 

На практическом занятии преподаватель предлагает провести анализ текста по 

следующему алгоритму: 

1. Описать письменно в свободной форме общие впечатления от текста. 

2. Составить письменно перечень из 5-7 вопросов к автору текста — так, как если бы 

обучающиеся могли задать их лично. При этом необходимо формулировать именно 

вопросы, а не указывать на противоречия или ошибки в тексте. Один из вопросов 

оставить скрытым (не публиковать в п. 5). 

3. Указать письменно основные содержательные тезисы (3-5), на которых строится 

авторская аргументация. Озвучить результаты. 

4. Выбрать один из вопросов другого обучающегося (п. 2). Используя собственный 

опыт прочтения текста, а также результаты дискуссии (п. 3), письменно дать ответ, 

попытавшись высказаться от имени автора текста — так, как если бы автор сам писал 

ответ. 

5. Составить письменно перечень из 4-6 наиболее спорных и/или противоречивых 

авторских тезисов. При наличии указать на ошибки и наиболее слабые места в 

аргументации. 

6. Озвучить в рамках группового обсуждения результаты из п. 4 (ответ на вопрос 

одногруппника). 

7. Выбрать в тексте два фрагмента: (а) который представляется наиболее важным 

самому обучающемуся; (б) который, вероятно, является наиболее важным для 

автора. Письменно обосновать свой выбор. Озвучить результаты. 

8. Выбрать скрытый вопрос из п. 2 или любой другой не отвеченный одногруппниками 

в пп. 4/6. Опираясь на промежуточные результаты занятия, самостоятельно дать 

ответ на собственный вопрос, попытавшись высказаться от имени автора текста — 

так, как если бы автор сам писал ответ. 

9. Выбрать один из спорных тезисов другого обучающегося (п. 5). Опираясь на 

промежуточные результаты дискуссии, попробовать письменно вступить в 

полемику, стремясь продемонстрировать, что ошибки в авторском суждении нет 

ИЛИ обосновать, почему автор допустил эту ошибку/неточность. Озвучить 

результаты. 

10. Еще раз просмотреть текст. Письменно сформулировать тезисы, которые автор не 

указывает прямо, однако подразумевает. Озвучить результаты. 



11. Составить письменно перечень внешних связей и ассоциаций, которые 

анализируемый текст имеет с другими текстами сходного жанра. 

12. В рамках итогов свободной дискуссии выделить цели, которые, вероятно, автор 

ставил перед собой при написании текста. Реконструировав логику авторского 

рассуждения, прокомментировать, насколько удалось достичь этих целей. 

Свободной дискуссии может предшествовать одна или несколько сессий с 

письменной формулировкой ответов на вопросы для обсуждения. 

 

Количество и порядок заданий в алгоритме могут варьироваться на усмотрение 

преподавателя. Кроме того, рекомендуется строго ограничивать время на выполнение 

каждого пункта. 

Письменные задания рекомендуется выполнять с использованием облачных сервисов. 

Задание может выполняться также в индивидуальном формате в виде подробного плана 

эссе, разворачиваемого по сходному алгоритму, а также в формате работы в малых группах 

— при большой численности обучающихся на потоке. 

В случае выполнения задания в малых группах обязательно представление общего 

результата (коммюнике) работы над текстом от каждой команды с последующей краткой 

совместной дискуссией. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие критического мышления. 

2. Критическое мышление и социокультурные вызовы современности. 

3. Критическое и объекто-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  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. Непряхин, Н. Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению 

Н.Непряхин. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 578 с. — ISBN 978-5-961439-3  

— URL: https://znanium.com/catalog/document?id=368511 (дата обращения: 10.01.2022) 

2. Светлов, В. А. Логика : учебное пособие / В. А. Светлов. — Москва : Логос, 2020. — 432 

с. — ISBN 978-5-98704-618-0. — Текст : электронный // Знаниум: электронно-

библиотечная система. — URL: https://znanium.com/catalog/document?id=367440 (дата 

обращения: 10.01.2022) 

 

 

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 (дата 

обращения: 10.01.2022) 

2. Логика. Теория аргументации / Дягилев Василий Васильевич, Разов Павел 

Викторович — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 192 с. Учебное пособие. Текст: 

электронный — URL: https://e.lanbook.com/book/192248 (дата обращения: 

10.01.2022) 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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/document?id=368511
https://znanium.com/catalog/product/1146774
https://e.lanbook.com/book/192248
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. 

 

5. Программа практики 

 «Не предусмотрена». 

 

6. Программа итоговой аттестации 

Определение результатов освоения модуля на основе вычисления оценки по 

каждому элементу модуля. 

Оценка по модулю рассчитывается по формуле: 

 

𝑅𝑗
мод

=
𝑘1𝑅1+𝑘2𝑅2+𝑘3𝑅3+⋯+𝑘𝑛𝑅𝑛+𝑘пр𝑅пр+𝑅кур

𝑘1+𝑘2+𝑘3+⋯+𝑘пр
 

Где: 

𝑅𝑗
мод − оценка по модулю 

𝑘1, 𝑘2 ,𝑘3, … 𝑘𝑛 – зачетные единицы дисциплин, входящих в модуль 

𝑘пр – зачетные единицы по практике 

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 −оценки по дисциплинам модуля 

𝑅пр − оценка по практике 

𝑅кур − оценка по курсовой работе 

В случае, если по дисциплине предусмотрен зачет без оценки, то за оценку по 

дисциплине принимается «5». 

В случае, если по модулю применяется балльно-рейтинговая система, то  

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 − рейтенговые баллы студента по дисциплинам модуля 

𝑅пр − рейтенговые баллы студентпо практике 

𝑅кур − рейтенговые баллы студентпо курсовой работе 
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1.Наименование дисциплины: «Общая психология с практикумом». 

 

Цель дисциплины является формирование способности использовать 

психологические понятия и категории в профессиональной деятельности педагога. 

 

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-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Знать: особенности психического 

отражения, функции психики, 

особенности сознания и 

самосознания; понятие индивида, 

личности, индивидуальности и 

субъекта, индивидуально-

психологические характеристики и 

их значение: характеристики 

типов темперамента, 

индивидуального стиля 

деятельности, особенности 

формирования и развития 

характера, способностей, воли, 

потребностей, мотивов, 

эмоциональных явлений, Я-

концепции, познавательных 

процессов, интеллекта, 

креативности и творческого 

мышления.   

Уметь:  дифференцировать 

индивидуально-психологические 

особенности (темперамента, 

характера, деятельности и 

поведения, способностей, 

познавательных процессов и 

когнитивного развития, 

потребностей,  мотивов, воли, 

самосознания).     

Владеть: навыками учета 

индивидуально-психологических 

особенностей в профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует 

с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

Знать: особенности общения и 

взаимодействия, функции, уровни, 

виды и средства общения, основных 

характеристики групп, этапы и 

факторы развития групп, 

особенности коллектива, 

лидерства, стилей руководства, 

закономерности межгруппового 

взаимодействия 



развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует 

с представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Уметь: использовать 

психологические механизмы и 

закономерности взаимодействия в 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общая психология с практикумом» 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 Введение в психологию.  Психология как наука. Краткая история 



развития психологических знаний. 

Предмет и задачи психологии. Место 

психологии в системе наук. Специфика 

общей психологии, ее задачи. 

Характеристика отраслей психологии. 

Методы психологии. Классификация 

методов психологии. Сущность психики. 

Функции психики. Особенности 

психического отражения. Развитие 

психики в филогенеза. Отличительные 

особенности психики человека. 

Структура психики человека. Понятие о 

высших психических функциях. Сознание 

и его характеристики. Сознание и 

бессознательное. Самосознание как 

высший уровень развития психического. 

Развитие психики в онтогенезе.   

1 Познавательные процессы и 

когнитивное развитие 

Общая характеристика познавательных 

процессов. Характеристика ощущений: 

классификация, виды и свойства. 

Характеристика восприятия. Отличие 

ощущений от восприятия. 

Перцептивные действия и их развитие. 

Свойства восприятия. Виды восприятия 

и их краткая характеристика. Понятие 

апперцепции. Характеристика внимания, 

функции внимания. Свойства и виды 

внимания. Характеристика памяти. 

Процессы памяти. Виды памяти и их 

характеристика. Характеристика 

мышления. Развитие мышления в 

онтогенезе. Виды мышления. Формы 

мышления. Мыслительные операции. 

Воображение и его роль в жизни 

человека. Виды воображения. Творческое 

воображение. Приемы создания 

творческих образов. Общая 

характеристика интеллекта. 

Интеллект и творчество. Когнитивное 

развитие.      

1 Психология личности Понятие личности в психологии. 

Структура личности. Темперамент и 

его характеристика. Типы 

темперамента. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. 

Характер. Структура характера. 

Акцентуации характера. Способности, 

виды способностей. Способности и 

задатки. Одаренность, гениальность, 

талант. Понятие воли. Специфика 

волевых действий. Структура волевого 

акта. Понятие потребностей в 



психологии. Группы потребностей 

человека. Мотив и мотивация. 

Осознаваемость мотивов. Мотивы и 

личность. Мотивация достижения. 

Эмоции и их специфика. Эмоциональные 

явления и их характеристика. Специфика 

чувств. Я-концепция, ее содержание и 

развитие.   

1 Психология общения Язык и речь. Функции языка и речи. 

Речевая деятельность человека. 

Общение, стороны общения и их 

характеристика. Функции общения. 

Виды и формы, уровни общения. 

Средства общения. Понятие групп. Виды 

групп и их специфика. Малая группа, ее 

характеристика. Развитие групп. 

Коллектив. Социально-психологический 

климат коллектива. Лидерство и 

руководство. Теории лидерства. Стили 

руководства. 

 

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): 

Психология как наука.  

Методы психологии 

Сущность психики. Особенности психического отражения 

Развитие психики в филогенеза. Отличительные особенности психики человека. 

Структура психики человека 

Понятие о высших психических функциях. Сознание и его характеристики. 

Сознание и бессознательное 

Самосознание как высший уровень развития психического. Развитие психики в 

онтогенезе.   

Человек как субъект деятельности 

Человек как субъект познания 

Общая характеристика познавательных процессов. Характеристика ощущений и 

восприятия 

Характеристика внимания 

Характеристика памяти 

Характеристика мышления 

Воображение и его роль в жизни человека 

Общая характеристика интеллекта. Интеллект и творчеств 

 Когнитивное развитие.      

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Понятие личности в психологии. Структура личности.  

Темперамент и его характеристика 

Характер 

Способности 



Психология воли.  

Психология мотивации 

Психология эмоций 

Я-концепция 

Язык и речь. Функции языка и речи. Речевая деятельность человека 

 Общение, стороны общения и их характеристик 

Психология групп 

Социально-психологический климат коллектива 

 Лидерство и руководство. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа  

Модуль 1: Введение в психологию 

Вопросы для обсуждения: Психология как наука. Краткая история развития 

психологических знаний. Предмет и задачи психологии. Место психологии в системе наук. 

Специфика общей психологии, ее задачи. Характеристика отраслей психологии. Методы 

психологии. Классификация методов психологии. Сущность психики. Функции психики. 

Особенности психического отражения. Развитие психики в филогенеза. Отличительные 

особенности психики человека. Структура психики человека. Понятие о высших 

психических функциях. Сознание и его характеристики. Сознание и бессознательное. 

Самосознание как высший уровень развития психического. Развитие психики в 

онтогенезе.   

Модуль 2: Познавательные процессы и когнитивное развитие 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика познавательных процессов. 

Характеристика ощущений: классификация, виды и свойства. Характеристика 

восприятия. Отличие ощущений от восприятия. Перцептивные действия и их развитие. 

Свойства восприятия. Виды восприятия и их краткая характеристика. Понятие 

апперцепции. Характеристика внимания, функции внимания. Свойства и виды внимания. 

Характеристика памяти. Процессы памяти. Виды памяти и их характеристика. 

Характеристика мышления. Развитие мышления в онтогенезе. Виды мышления. Формы 

мышления. Мыслительные операции. Воображение и его роль в жизни человека. Виды 

воображения. Творческое воображение. Приемы создания творческих образов. Общая 

характеристика интеллекта. Интеллект и творчество. Когнитивное развитие. 

Модуль 3: Психология личности 

Вопросы для обсуждения: Понятие личности в психологии. Структура личности. 

Темперамент и его характеристика. Типы темперамента. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. Характер. Структура характера. Акцентуации 

характера. Способности, виды способностей. Способности и задатки. Одаренность, 

гениальность, талант. Понятие воли. Специфика волевых действий. Структура волевого 

акта. Понятие потребностей в психологии. Группы потребностей человека. Мотив и 

мотивация. Осознаваемость мотивов. Мотивы и личность. Мотивация достижения. 

Эмоции и их специфика. Эмоциональные явления и их характеристика. Специфика 

чувств. Я-концепция, ее содержание и развитие.   

Модуль 4: Психология общения 

Вопросы для обсуждения: Язык и речь. Функции языка и речи. Речевая 

деятельность человека. Общение, стороны общения и их характеристика. Функции 

общения. Виды и формы, уровни общения. Средства общения. Понятие групп. Виды групп 

и их специфика. Малая группа, ее характеристика. Развитие групп. Коллектив. 

Социально-психологический климат коллектива. Лидерство и руководство. Теории 

лидерства. Стили руководства. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 



 Введение в психологию Творческая работа «Я как… 

(индивид, личность, 

индивидуальность, субъект 

деятельности) 

1 Познавательные процессы и когнитивное 

развитие процессов 

Изучение особенностей 

познавательных процессов 

Самоотчет «Я как субъект 

познания» 

1 Психология личности Изучение индивидуально-

психологических особенностей 

личности: темперамент 

Изучение индивидуально-

психологических особенностей 

личности: характер 

«Мой характер» 

«Мои способности» 

«Самоотчет по итогам изучения 

своей личности» 

1 Психология общения Изучение особенностей общения и 

социально-психологического климата 

группы 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

,Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим модулям «Введение в психологию», 

«Познавательные процессы и когнитивное развитие», «Психология личности», 

«Психология общения»; 

Выполнение домашних заданий, предусматривающих ответы на теоретические 

вопросы и выполнение практических заданий в LMS$ 

Выполнение лабораторных работ, анализ результатов, составление рекомендаций 

по саморазвитию 

Подготовка к контрольным работам по каждому модулю. 

Подготовка групповых проектов 

 

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-

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 



руемой 

компетенции 

(или её части) 

текущий контроль по дисциплине 

Введение в психологию ОПК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа, 

выполнение теоретических и 

практических заданий в LMS 

Познавательные процессы и 

когнитивное развитие 

процессов 

ОПК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа, 

выполнение теоретических и 

практических заданий в LMS 

Психология личности ОПК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа, 

выполнение теоретических и 

практических заданий в LMS 

Психология общения ОПК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа, 

выполнение теоретических и 

практических заданий в LMS 

 

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

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

контроля 

 

Тесты с ключами  (пример) 

Выберите верные утверждения 

№ Утверждение Верно(+) 

1 Первое психологическое произведение  - трактат Платона «Душа»  

2 Первая психологическая лаборатория открылась в России в 1978 году  

3 Основные характеристики психики – отражение и регуляция  

4 Процесс – это форма существования психических явлений  

5 Внимательность – психический процесс  

6 Состояние – одна из форм существования психических явлений   

7 Предметом бихевиоризма является личность  

8 Когнитивная психология изучает познавательные процессы  

9 Житейские психологические знания носят обобщенный характер, они рациональны 

  

10 Источник знаний в житейской психологии - эксперимент  

11 Эксперимент – это целенаправленное и определенным образом фиксируемое 

восприятие   

12 Анкетирование и эксперимент - синонимы  

13 Деятельность –это специфический вид человеческой активности  

14 Активность животных имеет потребительскую основу  

15 Поведение человека всегда целенаправленно  

16 Интериоризация – это переход внутренних компонентов деятельности вовне  

17 Развитие деятельности в онтогенезе связано с разворачиванием биологической 

программы   

18 Цель – образ желаемого будущего  

19 Умения – сознательно контролируемые компоненты деятельности  

20 Навыки – сознательно контролируемые компоненты деятельности   

21 Волевая регуляция деятельности осуществляется через волевые действия  

22 Произвольные действия и волевые действия - синонимы  

23 В биогенетическом подходе источником и движущей силой развития личности 

является среда   

24 Свойства индивида – органическая предпосылка развития личности в схеме 

системной детерминации  



25 Характер – совокупность свойств, характеризующих динамические особенности 

протекания психических процессов и поведения человека  

26 Сильный, уравновешенный и подвижный тип высшей нервной деятельности 

соответствует холерическому типу темперамента   

27 Темперамент –индивидуальное сочетание наиболее устойчивых, существенных и 

приобретенных особенностей личности, проявляющихся в поведении  

28 Акцентуация характера – преувеличенное развитие отдельных свойств в ущерб 

других свойствам   

29 Способности – это знания, умения и навыки человека  

30 Способности определяют легкость и быстроту обучения новым способам и 

приемам деятельности  

31 Талант – высокий уровень развития способности  

32 Интеллект относится к специальным способностям  

33 Сознание – присущий только человеку высший уровень отражения и регуляции    

34 Высшие психические функции произвольны и формируются прижизненно  

35 Понятие «зоны ближайшего развития» ввел Б.Г. Ананьев  

36 В психоанализе активно изучалось сознание  

37 Образ восприятия – это отдельный характеристики предмета  

37 Ощущение  -  это отражение целостного образа предмета или явления  

38 Непроизвольное внимание требует усилий  

39 Непроизвольная память – высшая психическая функция  

40 Наглядно-действенное мышление опирается на образы и представления  

41 Суждение – это операция мышления  

42 Запечатление и хранение информации – процессы памяти  

43 Автобиографическая память относится к сверхдолговременной памяти  

44 Чанковать информацию означает делить информацию на части  

45 В основе информационного подхода компьютерная метафора  

46 Одна из функций внимания – селекция информации  

47 Переключение – степень сосредоточенности сознания   

48 Мотив – это потребность личности  

49 Направленность личности составляют ведущие биологические потребности   

50 Чувства социально обусловлены  

51 С помощью эмоционального интеллекта человек распознает эмоции других людей 

52 Поведение человека полимотивировано  

53 В общении выделяют три стороны: перцептивную, коммуникативную и 

интерактивную  

54 Лидер и руководитель - синонимы  

Верные: 3,4,6,8,13,13,18,19.24,28.30,3334,42,43,44,45,46,47,50,52,53 

Критерии оценивания: 

Количество верных ответов 100 –81%  - Оценка «5»  

Количество верных ответов 80 –61%  - Оценка «4»  

Количество верных ответов 60 – 41% -  Оценка «3»  

Количество верных ответов 40 – 20% -  Оценка «2» 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к экзамену 

Блок 1. Введение в психологию 

1. Психология как наука. Предмет психологии. Этапы развития предмета психологии 

2. Задачи психологии. Отрасли современной психологии 

3. Психологическая практика. Практическая психологи и ее области 



4. Методы психологии и их характеристика 

5. Принципы психологии 

6. Сущность психики. Функции психики 

7. Развитие психики в филогенезе 

8. Отличительные особенности психики человека. Высшие психические функции 

9. Психика и мозг 

10. Сознание, его свойства и функции 

11.  Сознание и бессознательное 

12. Краткая характеристика основных направлений психологии 

13. Деятельность человека, ее отличительные характеристики 

14. Структура деятельности 

15. Виды деятельности, их краткая характеристика 

Блок 2. Познавательные процессы. Когнитивное развитие 

1. Роль познавательных процессов.  

2. Общая характеристика ощущений 

3. Общая характеристика восприятия. 

4. Краткая характеристика видов восприятия 

5. Перцептивные действия и их развитие 

6. Характеристика внимания. 

7. Свойства внимания. Виды внимания 

8. Память. Процессы памяти 

9. Характеристика видов памяти 

10. Мышления. Стадии развития мышления 

11. Формы мышления. Мыслительные операции 

12. Мыслительный процесс 

13. Индивидуальные различия мыслительной деятельности 

14. Воображение, его роль в жизни человека 

15. Виды воображения 

16. Творческое воображение. Приемы создания творческих образов 

17. Понятие интеллекта. Структура интеллекта 

18. Измерение интеллекта 

19. Творческое мышление. Дивергентное мышление 

20. Творческая одаренность. Параметры креативности 

Блок 3. Психология личности 

1. Понятие личности в психологии. Структура личности 

2. Темперамент. Теории темперамента 

3. Роль темперамента в деятельности человека. Индивидуальный стиль деятельности 

4. Характер. Структура характера 

5. Акцентуации характера 

6. Типологии характера 

7. Способности, виды способностей. Задатки и способности   

8. Структура способностей. Виды способностей. Уровни развития способностей 

9. Понятие «воля» в психологии. Специфика волевых действия 

10. Структура волевого действия. Воспитание воли 

11. Понятие потребности в психологии. Виды потребностей 

12. Понятие мотива и мотивации 

13. Мотивация достижения 

14. Локус контроля личности 

15. Самооценка и уровень притязаний 

16. Эмоции, виды эмоциональных явлений 

17. Теории эмоций 

18. Способы оптимизации эмоционального состояния  



19. Стресс и фрустрация 

20. Самосознание. Компоненты самосознания 

21. Развитие самосознания 

22. Я-концепция, ее содержание 

23. Факторы  Я-концепции 

24. Функции Я-концепции 

Блок 4 Психология общения 

1. Речь и язык. Функции языка и речи 

2. Речевая деятельность человека. Характеристика видов речи 

3. Общение, характеристика сторон общения 

4. Функции общения. Этапы общения 

5. Средства общения. Особенности вербального и невербального общения 

6. Коммуникативная компетентность 

7. Стратегии общения 

8. Виды общения 

9. Позиции собеседников в общении 

10. Общая характеристика межличностного взаимодействия 

11. Группы в психологии. Классификация групп 

12. Особенности малой группы. Характеристики малой группы 

13. Развитие группы. Коллектив. Социально-психологический климат коллектива 

14. Лидерство, виды лидерства 

15. Теории лидерства 

16. Стили руководства 

17. Подходы к пониманию межгруппового взаимодействия 

18. Деиндивидуализация, ее последствия     

Критерии оценки ответов 

«Отлично» - студент раскрыл содержание, знает теоретический материал, может 

привести примеры, соотносит материал с другими вопросами. 

«Хорошо» - студент раскрыл основное содержание, знает теоретический материал, 

приводит некоторые примеры, затрудняется соотнести материал с другими вопросами. 

«Удовлетворительно» - студент раскрывает содержание не менее, чем на 60%, знает 

основной теоретический материал, затрудняется привести примеры и соотнести 

материал с другими вопросами 

«Неудовлетворительно» - вопросы раскрыты менее, чем на 59%, затрудняется дать 

логически связанные ответ, демонстрирует пробелы, на вопросы не отвечает.   

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 

отлично зачтено 86-100 



на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

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 

Абрамова, Г. С. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник для акад. 

бакалавриата/ Г. С. Абрамова. - 2-е изд., стереотип..  — Москва: «Инфра», 2022. — 496 с. 

— Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

 

Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии [Электронный 

ресурс]: учебник для акад. бакалавриата/ О.О. Гонина. - 2-е изд., стереотип..  — Москва: 

«Флинта», 2019. — 548 с. — Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

 

Крысько, В. Г. Общая психология в схемах и таблицах  [Электронный ресурс]: 

учебник для акад. бакалавриата/ В. Г. Крысько. — 8-е изд., испр. — Москва : 

Издательство «Инфра», 2022. — 196 с. — Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» 

(1) 

Общая психология: хрестоматия [Электронный ресурс]: учебник для акад. 

бакалавриата/ Л.В. Бровина, Т.А. Сергеева. - 4-е изд., стереотип..  — Москва: «Флинта», 

2020. — 238 с. — Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Общая педагогика с практикумом». 

 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров навыков профессионально-

педагогического мышления и умения применять полученные теоретические знания при 

реализации ими деятельностной направленности образования 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК -2: способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

 

 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с норматив-

но-правовыми актами в сфере образова-

ния. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ допол-

нительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обу-

чающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагоги-

ческих и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных 

и дополнительных образовательных про-

грамм и их элементов 

Знает теоретические ос-

новы педагогики, исто-

рии педагогики, сравни-

тельной педагогики и де-

ятельностного подхода в 

образовании. 

Умеет проводить анализ 

понятийного аппарата 

основных и дополни-

тельных образовательных 

программ 

Владеет приемами реа-

лизации деятельностной 

направленности образо-

вания  

ОПК-5: способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержа-

ния, методов, приемов организации кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соот-

ветствии с установленными требования-

ми к образовательным результатам обу-

чающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и 

оценку образовательных результатов на 

основе принципов объективности и до-

стоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует труд-

ности в обучении, разрабатывает пред-

ложения по совершенствованию образо-

вательного процесса.  

Знает основы отече-

ственной и зарубежной 

типологии трудностей в 

обучении 

Умеет анализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении 

Владеет приемами выбо-

ра целесообразных мето-

дов, форм, средств обу-

чения для преодоления 

трудностей в обучении 



ОПК-6: способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности, необ-

ходимые для инди-

видуализации обу-

чения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающих-

ся с особыми обра-

зовательными по-

требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психоло-

го-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с уче-

том различного контингента обучаю-

щихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные тех-

нологии и методы, позволяющие прово-

дить индивидуализацию обучения, раз-

вития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности 

обучающихся  

Знает подходы к органи-

зации обучения и воспи-

тания в современном 

российском образовании 

и в зарубежном образо-

вании с различным кон-

тингентом обучающихся 

(одаренные дети, соци-

ально уязвимые дети, де-

ти, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, де-

ти-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

образовательными по-

требностями, дети с ОВЗ, 

дети с девиациями пове-

дения) 

Умеет разрабатывать ин-

дивидуальный образова-

тельный маршрут с уче-

том особенностей кон-

тингента обучающихся   

Владеет приемами выбо-

ра целесообразных мето-

дов, форм, средств обу-

чения для различного 

контингента обучающих-

ся 

ОПК-8: способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на осно-

ве специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа пе-

дагогической ситуации, профессиональ-

ной рефлексии на основе специальных 

научных знаний, в том числе в предмет-

ной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опо-

рой на знания предметной области, пси-

холого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организа-

ции образовательного процесса 

Знает методы, формы, 

средства организации 

урочной и внеурочной 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний в области педаго-

гики, истории педагоги-

ки, сравнительной педа-

гогики 

Умеет проектировать 

собственную педагогиче-

скую деятельность с уче-

том специальных науч-

ных знаний в области пе-

дагогики, истории педа-

гогики, сравнительной 

педагогики 

Владеет приемами ана-

лиза педагогических си-

туаций на основе специ-

альных научных знаний в 

области педагогики, ис-

тории педагогики, срав-

нительной педагогики 



 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общая педагогика с практикумом» 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 ауди-

торной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеа-

удиторной 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 учеб-

ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-

телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые кон-

сультации, 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 заня-

тий 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 значи-

тельной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требо-

вания к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы. 

Примерное содержание дисциплины 

 Наименование раздела Содержание раздела 

1. Введение в педагогическую деятельность 

1.1 Общая характеристика 

педагогической профессии 

Профессиональная деятельность и личность педа-

гога. Профессиональная компетентность педагога. 

Подготовка и профессиональное становление лич-

ности педагога.  Аксиологические основы педагоги-

ческой профессии. Профессиональная этика (долг, 

совесть, справедливость, честь). Технология педа-

гогического общения и установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений 

1.2 Теоретико-

методологические основы 

педагогики 

Педагогика как наука. Объект, предмет, функции, 

основные категории. Педагогика в системе наук о 

человеке. Методология и методы педагогических 

исследований Педагогический процесс как система и 



целостное явление, его закономерности, формы  и 

методы организации.  Формирование базовой куль-

туры личности в целостном педагогическом про-

цессе. Учебно-воспитательный коллектив как фор-

ма функционирования целостного педагогического 

процесса.  Основы деятельностного подхода в обра-

зовании. 

2. История педагогики и образования 

2.1 Теоретико-

методологические вопросы 

изучения истории педагоги-

ки и образования 

История педагогики и образования как раздел об-

щей педагогики. История педагогики и образования 

как область научного знания, её место в истории 

мировой культуры. Предмет исследования истории 

педагогики и образования как науки, цели и задачи.  

Причины и факторы возникновения образования как 

особой сферы деятельности человека. 

2.2 История зарубежной шко-

лы и педагогической мысли 

 

Зарождение воспитания и его развитие в условиях 

первобытного общества. Школа и воспитание в 

древнем мире и античную эпоху. Воспитание, школа 

и педагогическая мысль в средние века и эпоху Воз-

рождения. Школа и педагогика в Новое время. Шко-

ла и педагогика в Новейшее время. 

2.3 История отечественной 

педагогики 

 

 

 

 

Периодизация истории отечественной педагогики. 

Церковный период истории русской педагогики (IX-

XVII века). Государственный период истории рус-

ской педагогики (1700-1856 гг). Общественный пе-

риод истории русской педагогики (1856-1917 гг). 

Советский этап развития отечественной педагоги-

ки. Реформирование советской системы образова-

ния. Реформы российского образования 1990-х годов  

2.4 Тенденции развития обра-

зования в современном мире 

Сравнительная педагогика как отрасль педагогиче-

ской науки и учебная дисциплина. Предмет и место 

сравнительной педагогики в системе педагогических 

наук. Этапы развития сравнительной педагогики. 

Задачи сравнительной педагогики. Общая характе-

ристика развития образования в конце 20 века. 

Управление образованием и его финансирование. 

Дифференциация обучения. Дистанционное обуче-

ние. Медиаобразование.  

3. Сравнительная педагогика 

3.1 Средняя школа за рубежом Реформы общеобразовательной школы. Националь-

ные системы школьного образования. Академиче-

ская школа (гимназия, лицей) в системе непрерывно-

го образования. Система оценки знаний учащихся в 

средней школе. Приоритеты школьного образова-

ния. 

3.2 Частный сектор образова-

ния за рубежом 

Роль и место частной школы в системе образова-

ния. Частные школы в странах Западной Европы. 

Элитарная школа США. Частные вузы.  

3.3 Педагогические и школьные 

музеи России и зарубежья 

Введение в музейную педагогику. Краткий истори-

ческий обзор развития музейного дела. Музей, его 

функции и содержательные смыслы. Музейная 

коммуникация и общение. Перспективы музейной 



педагогики. Виртуальные музеи. 

3.4 Современное состояние и 

тенденции развития выс-

шей школы и системы под-

готовки педагогических и 

научных кадров за рубежом 

 

Характеристика высшей школы развитых стран 

Запада. Многоуровневая система подготовки кад-

ров. Высшая школа и проблема качества образова-

ния. Тенденции развития и опыт реформирования 

педагогического образования. Особенности подго-

товки педагогических кадров за рубежом. Органи-

зация научных исследований и их интеграция с 

практикой. 

4. Теории обучения и воспитания 

4.1 Общие основы теории обу-

чения (дидактики) 

Дидактика как наука. История развития дидакти-

ческой теории. Сущность образовательного про-

цесса. Движущие силы процесса обучения. Учебная 

деятельность как часть процесса обучения. Обра-

зовательная, воспитательная и развивающая функ-

ции обучения. Теории содержания образования. Раз-

личные подходы к конструированию содержания 

образования. Документы, регламентирующие со-

держание современного образования. Формы, ме-

тоды, средства организации процесса обучения.   

4.2 Общие основы теории вос-

питания 

Сущность процесса воспитания. Воспитание как 

общественно-историческая категория. Содержа-

ние и приоритетные стратегии современного вос-

питания. Традиционные и инновационные теории 

воспитания. Методы, формы и средства организа-

ции воспитательного процесса в современных усло-

виях. Семья как субъект социализации и воспита-

ния. Деятельность педагога по формированию дет-

ского коллектива 

4.3 Современные теории и 

концепции обучения и вос-

питания 

Современные методологические основы и концепции 

образования. Системный, личностный и деятель-

ностный подходы. Сравнительный анализ автори-

тарной и гуманистической педагогики. Компе-

тентностный подход в современном образовании. 

Культурологический подход в образовании. Совре-

менные модели организации обучения. Типология и 

многообразие образовательных учреждений. Ав-

торские школы. Современные образовательные 

технологии. Инновационные образовательные про-

цессы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Основы педагогической и профессионально-педагогической деятельности. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. Профессиональная компетентность 

педагога. Подготовка и профессиональное становление личности педагога. Аксиологиче-



ские основы педагогической профессии. Характеристика современной системы россий-

ского образования. Технология педагогического общения и установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений.  

Тема 2: Основы педагогики как науки. Объект, предмет, функции, основные катего-

рии: воспитание, обучение, развитие, образование, формирование, становление, педагоги-

ческий процесс, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагоги-

ческая технология, педагогическая задача и др. Система педагогических наук. Методоло-

гические основы педагогики. 

Тема 3: Основы научно-педагогического исследования. Определение методов педа-

гогического исследования, их классификация. Теоретические и эмирические методы изу-

чения педагогического процесса и его субъектов: наблюдение, анкетирование, интервью-

ирование, беседа, педагогический эксперимент, педагогический тест и др. Специфика 

применения методов педагогического исследования. Педагогическая диагностика. Коли-

чественные или математические методы (шкалирование, ранжирование и др.). Педагоги-

ческая диагностика и мониторинг. 

Тема 4: Теория целостного педагогического процесса. Закономерности и принципы 

целостного педагогического процесса. Педагогический процесс как система и целостное 

явление. Структура и свойства ЦПП. Движущие силы педагогического процесса. Законо-

мерности и принципы целостного педагогического процесса. Систематика педагогических 

закономерностей и принципов. 

Тема 5: Цели и результаты целостного педагогического процесса. Управление об-

разовательными системами. Требования к качеству современной образовательной систе-

мы: гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, прогностич-

ность, преемственность, целостность. Цель как компонент педагогической деятельности и 

ЦПП. Цели и задачи воспитания и обучения в современной российском образовании. Це-

ли, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообра-

зования. Таксономия целей в педагогике: государство, образовательные системы, этапы 

образования, цели урока.  

Тема 6: История педагогики как раздел общей педагогики. Предмет науки. Цель, 

задачи. Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная трактов-

ка истории педагогики как области педагогической науки. Роль истории науки в профес-

сиональном становлении специалиста. Объект, цель истории образования как научной об-

ласти. Значение истории образования для профессионального развития учителя. 

Тема 7: Зарождение воспитания и его развитие в условиях первобытного обще-

ства. Концепции происхождения воспитания. Зарождение воспитания и его особенности 

на ранних ступенях развития человечества. Появление организованных форм воспитания. 

Тема 8: Школа и воспитание в древнем мире и античную эпоху.  Воспитание и об-

разование в государствах древневосточной цивилизации (Месопотамия, Древний Египет, 

Индия, Китай). Воспитательные системы Античного мира. Афинская и Спартанская моде-

ли воспитания, образования и социализации подрастающего поколения. Семейное воспи-

тание и школьное обучение в Древнем Риме. Зарождение педагогической мысли в госу-

дарствах Древнего Востока и Античном мире (Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель, 

Цицерон, Сенека, М.Ф. Квинтиллиан).      

Тема 9: Воспитание, школа и педагогическая мысль в средние века и эпоху Воз-

рождения. Просвещение и образование в Византии. Школа в Западной Европе в Средние 

века.  Средневековые университеты. Педагогическая мысль раннего Средневековья (Фома 

Аквинский).  Гуманистическая мысль эпохи Возрождения (Ф. Рабле, Т. Кампанелла, Т. 

Мор, М. Монтень, В. Фельтре). 

Тема 10: Периодизация истории отечественной педагогики. П.Ф. Каптерев «Исто-

рия русской педагогики». Периодизация истории отечественной педагогики (IX- начало 

XX века). Периоды истории отечественной педагогики: церковный, государственный, об-

щественный. Характерные особенности, доминирующий институт. Основные итоги. 



Тема 11: Церковный период истории русской педагогики (IX-XVII века). Особенно-

сти развития воспитания и образования в Древней Руси и Русском государстве. Школы 

«учения книжного», «мастеров грамоты», система ученичества. Становление педагогиче-

ского знания на Руси до XVII в.  («Поучение» Владимира Мономаха, «Домострой», 

«Устав Львовской братской школы»). Просветительская деятельность первопечатника 

Ивана Фёдорова. Педагогические идеи и просветительская деятельность Семиона Полоц-

кого.   

Тема 12: Государственный период истории русской педагогики (1700-1856 гг). 

Становление педагогической идеологии «века Просвещения». Просветительские реформы 

в России XVIII века. Реформы второй половины XVIII века. Открытие малых и главных 

народных училищ.  Школьный устав 1804 года. Школьный устав 1828 года.  

Тема 13: Общественный период истории русской педагогики (1856-1917 гг). Разви-

тие образования в России в XIX веке. Динамика образовательных реформ. Развитие обще-

го и профессионального образования. Особенности женского образования в России. Педа-

гогическая мысль России начала XX века. 

Тема 14: Сравнительная педагогика как отрасль педагогической науки и учебная 

дисциплина. Предмет и место сравнительной педагогики в системе педагогических наук. 

Этапы развития сравнительной педагогики. Задачи сравнительной педагогики. Методы 

сравнительно – педагогического исследования. 

Тема 15: Тенденции развития образования в современном мире. Общая характери-

стика развития образования в конце 20 века. Управление образованием и его финансиро-

вание. Дифференциация обучения. Дистанционное обучение. Медиаобразование.  

Тема 16: Средняя школа за рубежом. Реформы общеобразовательной школы. 

Национальные системы школьного образования. Академическая школа (гимназия, лицей) 

в системе непрерывного образования. Система оценки знаний учащихся в средней школе. 

Приоритеты школьного образования.  

Тема 17: Частный сектор образования за рубежом. Роль и место частной школы в 

системе образования. Частные школы в странах Западной Европы. Элитарная школа 

США. Частные вузы.  

Тема 18: Современное состояние и тенденции развития высшей школы стран За-

пада. Характеристика высшей школы развитых стран Запада. Многоуровневая система 

подготовки кадров. Высшая школа и проблема качества образования.  

Тема 19: Система подготовки педагогических и научных кадров за рубежом. Тен-

денции развития и опыт реформирования педагогического образования. Особенности под-

готовки педагогических кадров за рубежом. Организация научных исследований и их ин-

теграция с практикой.  

Тема 20: Педагогические и школьные музеи России и зарубежья. Введение в му-

зейную педагогику. Краткий исторический обзор развития музейного дела. Музей, его 

функции и содержательные смыслы. Музейная коммуникация и общение. Перспективы 

музейной педагогики. 

Тема 21: Дидактика как теория обучения. Понятие о дидактике. Развитие и ста-

новление дидактики как науки. История развития дидактической теории: “Великая дидак-

тика” Я. А. Коменского, Гербарта И.Ф., И.Г.Песталлоцци, Д.Дьюи. Вклад К. Д. Ушинско-

го в развитие дидактики в русской педагогике. Основные категории дидактики: образова-

ние, обучение, преподавание, самообразование, учение. Цели, задачи и предмет дидакти-

ки.  

Тема 22. Сущность и структура процесса обучения. Сущность образовательного 

процесса. Движущие силы процесса обучения. Учебная деятельность как часть процесса 

обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Понятие о 

сущности процесса обучения. Сущность и закономерность. Процесс обучения и процесс 

познания, их отличительные особенности. Процесс обучения как специфическая форма 

познания. Теория отражения, гносеологические основы обучения, отличие процесса обу-



чения от процесса познания. Двусторонний и личностный характер обучения; единство 

преподавания и учения, обучение как сотворчество педагога и воспитанника, социальный 

характер обучения, развивающий и воспитательный характер обучения и др. Структура 

процесса обучения и ее модель. Характеристика каждого компонента структуры. 

Тема 23: Содержание образования. Образование как общечеловеческая ценность, 

процесс и результат. Образование как социокультурный феномен и педагогический про-

цесс. Содержание образования: определение понятий «образование», «содержание обра-

зования», «базовая культура личности». Теории содержания образования. Различные под-

ходы к конструированию содержания образования. Документы, регламентирующие со-

держание современного образования «Государственный образовательный стандарт», «Ба-

зисный учебный план», «Учебная программа». Базовая, вариативная и дополнительная 

составляющие содержания образования. 

Тема 24: Современные формы организации процесса обучения. Классификации 

форм организации обучения. Семинарские, практические, лекционные формы обучения. 

Тренинг, коучинг, как формы обучения, их особенности и виды. Факторы выбора форм 

организации обучения. Современные и инновационные формы организации обучения. 

Тема 25: Методы и средства организации процесса обучения. Сущность метода 

обучения. Классификации методов обучения. Соотношение понятий: метод обучения, 

прием обучения, форма обучения. Требования к применению методов обучения. Факторы, 

определяющие выбор метода обучения. Средства обучения и их виды.  

Тема 26:  Классно-урочная система обучения. Урок как основная форма организа-

ции обучения.  Классно-урочная система Я.А. Коменского. Общие формы организации 

учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Урок как 

основная форма организации. Типологии урока. Дидактическая, методическая, логико-

психологическая, мотивационные структуры урока. Нетрадиционные формы проведения 

урока. 

Тема 27: Современные методологические основы и концепции образования. Си-

стемный, личностный и деятельностный подходы. Характеристика системного подхода. 

Признаки системы: целостность, целесообразность, интегративность, управляемость и др. 

Системный анализ процесса обучения. Концепция гуманистического и авторитарного об-

разования. Идеи гуманистической педагогики на современном этапе. Сравнительный ана-

лиз авторитарной и гуманистической педагогики. Компетентностный подход в современ-

ном образовании. Различные подходы к определению понятия компетентности. Компе-

тентность и компетенции. Виды компетенций. Культурологический подход в образовании. 

Современные модели организации обучения. Типология и многообразие образовательных 

учреждений. Авторские школы. Инновационные образовательные процессы. 

Тема 28: Сущность процесса воспитания. Воспитание как общественно - истори-

ческая категория. Воспитание в широком и узком смысле слова. Воспитание в педагоги-

ческом процессе. Особенности воспитательного процесса. Воспитание как интериориза-

ция общественных ценностей. Сущность и структура процесса воспитания. Критерии 

оценки воспитательного процесса.  

Тема 29:  Содержание и приоритетные стратегии современного воспитания. 

Традиционные и инновационные теории воспитания: личностный гуманистический, куль-

турологический, ценностный, деятельностный подходы в воспитании. Приоритетные 

стратегии и содержание воспитания: формирование базовой культуры личности, воспита-

ние духовно и физически здоровой личности, воспитание патриота и гуманиста, воспита-

ние трудолюбивой и конкурентноспособной личности, творчески саморазвивающейся 

личности. 

Тема 30: Методы организации воспитательного процесса в современных условия. 

Определение метода воспитания. Методы формирования сознания, методы организации 



деятельности, методы стимулирования и мотивации, методы контроля эффективности пе-

дагогического процесса. Критерии выбора форм и методов воспитания. 

Тема 31:  Формы организации воспитательного процесса в современных условиях. 

Понятие формы воспитания и их виды. Функции форм воспитания. Мероприятия, дела, 

игры, представления. Их характерные признаки и виды. Традиционные и инновационные 

формы воспитательной работы. 

Тема 32: Современные формы и методы взаимодействия семьи и образовательных 

учреждений. Особенности и функции современной семьи. Роль семьи в воспитании и раз-

витии детей. Методы и программа изучения семьи. Формы организации взаимодействия 

педагога с семьей и требования к их применению. Условия успешного взаимодействия 

педагога с семьей и родителями. 

Тема 33: Стиль воспитания в семье как фактор формирования личности ребенка. 

Семья как субъект социализации и воспитания. Состав, функции семьи. Особенности се-

мейного воспитания. Модели родительского воспитания и факторы их формирования. Ха-

рактеристика стилей родительского воспитания: (принятие - отвержение, кооперация, 

симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, маленький неудачник). Влияние стиля воспи-

тания в семье на развитие личности ребенка. Принципы воспитания в семье. 

Тема 34: Деятельность педагога по формированию детского коллектива. Понятие 

коллектива как уровня развития группы. Стадии и уровни развития коллектива и их ха-

рактеристика. Группа – конгломерат, номинальная группа, группа - ассоциация, группа - 

кооперация, группа – автономия, коллектив. Методы и формы развития детского коллек-

тива. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 Школа и педагогика в Новое время. Вопросы для обсуждения: Образование и педа-

гогика эпохи Просвещения. Характерные черты развития школьного образования в Запад-

ной Европе XVII-XVIII веков. Предпосылки зарождения научно-педагогического знания. 

Педагогическое учение Я.А. Коменского.  

 Школа и педагогика в Новейшее время. Вопросы для обсуждения: Авторские зару-

бежные педагогические системы XIX века. Идеи развивающего обучения И.Г. Песта-

лоцци. Теории развивающего и воспитывающего обучения И.Ф. Гербарта. Общая харак-

теристика основных направлений реформаторской педагогики: педагогика личности, 

«свободное воспитание», «школа действия», «трудовая школа», «социальная педагогика», 

«функциональная педагогика», «прогрессивное воспитание»; педоцентризм в воспитании, 

«педагогика личности». Зарубежный опыт организации школ на основе идей реформатор-

ской педагогики. 

 Советский этап развития отечественной педагогики. Вопросы для обсуждения: 

Особенности работы советской школы в 20-е гг. Развитие педагогической мысли в России 

в 30 гг. ХХ в. Введение всеобщего обязательного обучения в 1930 г. Постановления ЦК 

ВКП(б) о развитии образования в 30-е гг. Педагогические идеи Н.К. Крупской, А.В. Луна-

чарского, С.Т. Щацкого, П.П. Блонского. Практическая и теоретическая деятельность А.С. 

Макаренко. Школа и образование во время Великой отечественной войны. Реформирова-

ние школы в 40-50-х гг. Реформа 1984 г. Основные идеи педагогики сотрудничества. 

Опыт педагогов-новаторов. 

 Современный этап развития образования. Вопросы для обсуждения: Реформиро-

вание образования. Нормативно-правовое сопровождение современного образования. 

Концепция воспитания. Подготовка педагогических кадров. 

 Современные образовательные технологии индивидуализации образования.  Педа-

гогические технологии для работы с детьми разных групп: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, детиси-

роты, дети с особыми образовательными потребностями, дети с ОВЗ, дети с девиациями 

поведения. 



 Профессиональная этика педагога и ее категории (долг, совесть, справедливость, 

честь). 

 Общечеловеческие ценности как основа воспитания. Исторические воплощения 

идеала воспитания. Педагогические аксиомы Уильяма Клааса Франкена. Аксиоматика 

развития, обучения и воспитания по профессору Б.М. Бим-Баду. 

 Семья, брак и родительство в современном обществе. Проблемы современной се-

мьи. Проблема отцовства в современном обществе. Проблема материнства в современном 

обществе.  Прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. 

 Любовь к детям как педагогическая категория. Детский мир и методы изучения 

детского мира. Детская ложь и детские фантазии. 

 Влияние средств массовой информации (интернет, телевидение), компьютерных 

игр, социальных сетей на личность ребенка. Компьютер и конфликты в семье. 

 Здоровьесбережение и здоровьесозидание – два направления в педагогике здоро-

вья. Дидактогения как брак педагогической деятельности. Требования к организации ре-

жима дня и учебных занятий. Оптимальные физические нагрузки для детей разных воз-

растных групп.  

 Компоненты культуры здоровья педагога: ценностно-смысловой, когнитивный, 

эмоционально-волевой и   практический. Влияние специфики педагогической деятельно-

сти на профессиональное здоровье педагога. 

 Значение истории педагогики в современном мире. Роль К.Д. Ушинского в развитии 

актуальных педагогических проблем. Чем уникальна педагогика России? Предлагает ли 

современная педагогика истины в конечной инстанции? 

 Свобода личности как ключевая проблема педагогики. Требования к личности учи-

теля в истории педагогики. Причины появления несвободной личности в обществе и зна-

чении авторитета в подавлении индивидуальности личности. Проблемы демократизации 

зарубежной школы и важнейшие черты школьных систем в ведущих странах мира. 

 Педагогический традиционализм и о его представители первой половины XX сто-

летия. 

 Идеи и опыт учителей-новаторов последней трети XX – начала ХХI века. Пока мы 

помним прошлое, у нас есть будущее. Поиски педагогами-новаторами путей совершен-

ствования учебно-воспитательной деятельности. (В.Ф.Шаталов, Е.Н.Ильин, 

С.Н.Лысенкова, М.П.Щетинин, И.П.Иванов и др.). Формирование новой тенденции в по-

нимании сущности образования учащихся (Л.В.Занков, И.Я.Леренер, В.В.Краевский, 

М.Н.Скаткин, В.В.Давыдов и др.). 

 Экспериментальные школы начального образования на Западе, возникшие до вто-

рой мировой войны. 

 Ведущие тенденции развития  практики обучения и воспитания за рубежом. Урок в 

современной зарубежной школе. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

Не предусмотрено 

 

Требования к самостоятельной работе студентов (примерные задания): 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Школа и воспитание в древнем мире 

и античную эпоху. Воспитание, школа и педагогическая мысль в средние века и эпоху 

Возрождения. Основы педагогического общения. Феномен авторской школы. Современ-

ные образовательные технологии. 

2.  Составление таблиц по темам: «Задачи и проблемы дисциплины «История пе-

дагогики и образования», «Сравнительная характеристика систем начального образования 

в зарубежных странах», «Типология трудностей обучения», «Факторы обучения». 



3. Подготовка интеллект-карт по темам: «Педагогические подходы к обучению», 

«Педагогические подходы к воспитанию», «Средовой подход в образовании». 

4. Выполнение конспектов по темам: основных положений педагогических трудов 

К.Д. Ушинского, указанных в списке литературы. 

5. Подготовка групповых проектов и презентаций по темам:  

 Советский этап развития отечественной педагогики. 

 Природа как средство воспитания младших школьников 

 Искусство как средство воспитания младших школьников 

 Труд как средство воспитания младших школьников 

 Общение как средство воспитания младших школьников 

 Спорт  как средство воспитания младших школьников  

 Мультфильмы как средство воспитания младших школьников 

 Игры как средство воспитания младших школьников 

 Дидактические игрушки: Кубики Зайцева, дары Фребеля», обучающие Мон-

тессори-материалы, игрушки Воскобовича, Вальфдорфские педагогические 

куклы 

 Индивидуальная форма обучения и воспитания младших школьников 

 Групповая форма  обучения и воспитания младших школьников 

 Дворовые игры современных детей. 

 Коллективные творческие дела (технология И.П. Иванова) 

 Лучшие книги о воспитании. 

 Лучшие книги  для детей. 

6.  Составление педагогических кейсов на основе текста «Педагогической поэмы» 

А.С. Макаренко. Разработка учебной ситуации с учетом требований деятельностного под-

хода: на основе содержания рассмотренной образовательной программы разработайте и 

опишите учебную ситуацию, с указанием темы, образовательного результата, учебной за-

дачи, описания учебной ситуации,  методов и форм решения учебной ситуации, использу-

емого учебного оборудования. 

7. Решение педагогических задач, например:  

 В обиходе мы встречаем слова, связанные со словом «дидактика»: дидактическая 

цель,  дидактические отношения, дидактические требования, дидактический материал, 

дидактический театр, дидактизм. а) В чем их сущность? б) Что из перечисленного   не от-

носятся к педагогическим явлениям? 

 Соотнесите определения понятия « обучение» в  трактовке  В. Оконя, 

И.Ф.Харламова В.А. Сластенина, М.Н. Скаткина и   И.Я. Лернера. а) Что общего и раз-

личного находите в них? б) Какое из понятий   наиболее точно раскрывает сущность про-

цесса обучения? Ответ  аргументируйте. 

 Гуманитаризация содержания образования. Подготовьте  для  выбранных  Вами  

тем  занятий  рассказы,  связанные  с историей происхождения изучаемого явления. 

 Самоанализ учебной деятельности. Проанализируйте свою учебную деятельность с 

позиции  личностно развивающего образования. Выделите методы и приемы личностно 

развивающего образования в деятельности других педагогов или родителей. 

 Сформулируйте  собственное  педагогическое  кредо,  которое  будет определять  

подходы  к  решению  Вами  как  жизненных,  так  и профессиональных  задач.  Какими  

методологическими  подходами  оно обосновывается? 

 Педагогические конфликты. Приведите примеры конфликтных ситуаций каждой 

группы, свидетелем которых вы были, проаназируйте действия педагога в данной кон-

фликтной ситуации: 

1. Конфликты деятельности, возникающие по поводу выполнения ребенком учебных 

заданий, успеваемости, внеучебной деятельности. 



2. Конфликты поведения (поступков), возникающие по поводу нарушения ребенком 

правил поведения. 

3. Конфликты отношений, возникающие в сфере эмоционально-личностных отноше-

ний детей и педагогов, в сфере их общения в процессе педагогической деятельности. 

 Моральный кодекс педагога. Продумайте и составьте свой моральный кодекс педа-

гога. 

 Личное сознание. С  какого  возраста  человек  начинает  оценивать  себя  адекват-

но?   Что (кто) влияет на формирование самооценки в различные возрастные периоды? 

Какие  действия  или  обстоятельства  могут  привести  к  заниженной самооценке ребен-

ка? Ответ обоснуйте. 

 Почему в одной семье дети разные? Опишите особенности воспитания детей в се-

мье, проявления родительской любви к детям: 

1. Воспитание первого ребенка в семье. 

2. Воспитание второго ребенка в семье. 

3. Воспитание младшего и среднего ребенка в семье. 

4. Воспитание единственного ребенка в семье. 

 Средовой подход в образовании. Охарактеризуйте условия развития детей в обра-

зовательных средах разного типа (по Я. Корчаку):  

«догматическая образовательная среда»; 

«карьерная образовательная среда»; 

«безмятежная образовательная среда»; 

«творческая образовательная среда». 

 

9. Составление тезауруса категориального аппарата современной педагогики (гло-

бализация, интеграция, непрерывность образования и др.). Проведение анализа понятий-

ного аппарата образовательной программы (основной, дополнительной, программы вне-

урочной деятельности). 

 

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 дан-

ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-

ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-

нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-

ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-

ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-

ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-

телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые кон-

сультации, 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 ра-

боте со студентами 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 студентами в форме само-

стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 



студентов 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 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточ-

няющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситу-

аций. 

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 

работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с об-

меном знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная ра-

бота, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпириче-

ских данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивиду-

альных 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 освое-

ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обуча-

ющимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обу-

чающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на раз-

личных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам фор-

мирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Общая характеристика педа-

гогической профессии 

ОПК-2 

 

Опрос, обсуждение, дискуссия 

 

 

Теоретико-методологические 

основы педагогики 

 

ОПК-2 

 

 

Устный опрос, контрольная работа 

 

 



Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам фор-

мирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Теоретико-методологические 

вопросы изучения истории пе-

дагогики и образования 

 

ОПК-2.1 

ОПК-8 

 

 Устный опрос 

 

  

 

   

История зарубежной школы и 

педагогической мысли 

 

ОПК-2.1 

ОПК-8 

Устный опрос, контрольная работа 

 

 

История отечественной пе-

дагогики 

 

ОПК-2.1 

ОПК-8 

 

Круглый стол, реферат  

 

 

Отечественное образование 

на современном этапе 

 

ОПК-2.1 

ОПК-8. 

 

Исследовательский проект  

 

 

Средняя школа за рубежом 

 

 

ОПК-2.1 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ОПК-8 

Опрос, конспект, ответы на вопросы, 

решение проблемных ситуаций   

 

Частный сектор образования 

за рубежом 

 

ОПК-2.1 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ОПК-8 

Опрос, конспект, ответы на вопросы, 

решение проблемных ситуаций 

 

Педагогические и школьные 

музеи России и зарубежья 

 

ОПК-2.1 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ОПК-8 

Опрос, конспект, ответы на вопросы, 

решение проблемных ситуаций 

 

Современное состояние и 

тенденции развития высшей 

школы и системы подготовки 

педагогических и научных 

кадров за рубежом 

ОПК-2.1 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ОПК-8 

Опрос, конспект, ответы на вопросы, 

решение проблемных ситуаций 

 

 

 

 

Общие основы теории обуче-

ния (дидактики) 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

 

Опрос, обсуждение, дискуссия 

Педагогические задачи 

 

Общие основы теории воспи-

тания 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

 

Опрос, обсуждение, дискуссия 

Педагогические задачи 

 

Современные теории и кон-

цепции обучения и воспитания 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

 

Реферат с докладом и презентацией. 

Групповые и индивидуальные проекты 

 

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

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

троля 



 

Примеры заданий 

 

По разделу «Теоретико-методологические вопросы изучения истории педагогики и 

образования» вопросы для устного опроса: 

1. Что такое социальный подход в изучении мировой педагогики? 

2. Как вы понимаете связи зарубежной и отечественной педагогики? 

3. Как вы понимаете преемственность в истории мировой педагогики? 

4. Дайте характеристику основных направлений историко-педагогических исследований. 

 По теме «Зарождение воспитания и его развитие в условиях первобытного обще-

ства» вопросы для устного опроса: 

 1. Расскажите, откуда черпает историко-педагогическая наука сведения о воспитании в 

первобытную эпоху? 

 2. Каковы особенности воспитания в первобытном обществе? 

 3. Как менялись содержание и формы воспитания в первобытном обществе? 

 4. Каковы цели воспитания в первобытном обществе? 

 5. В чем назначение инициаций? 

 6. Каков характер воспитания в период разложения первобытнообщинного строя? 

 7. Причины становления народной педагогики. 

  По теме «Школа и педагогика в Новейшее время» вопросы для контрольной рабо-

ты: 

1.  Какие важные особенности были присущи зарубежной школе и педагогике в первой 

половине 1900-х гг.? 

2. Что вы знаете о педагогическом традиционализме? Расскажите о его представителях 

первой половины XX столетия. 

3. Каковы основные теории и идеи нового воспитания, или реформаторской педагогики? 

По теме «Государственный период истории русской педагогики (1700-1856 гг)» во-

просы для круглого стола «Восемнадцатый век в истории Российского просвещения»: 

1. Влияние реформ Петра I на развитие образования в начале XVIII века. 

2. Изменение образовательной политики в России в послепетровский период. 

3. Просвещение в России в эпоху Екатерины Великой. 

4. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова. 

 По теме «Общественный период истории русской педагогики (1856-1917 гг)» те-

матика рефератов: 

1. Основные этапы педагогической деятельности К.Д. Ушинского. 

2. Философские и естественнонаучные основы педагогической системы К.Д. Ушинского. 

3. К.Д. Ушинский о педагогике как науке и искусстве воспитания. Антропологический 

принцип. Связь педагогической теории и практики. 

4. Идея народности воспитания в педагогике К.Д. Ушинского. 

5. Роль труда в жизни человека, его воспитательное значение. 

6. Роль родного языка в формировании личности ребенка. 

7. Вопросы дидактики. Учебные книги К.Д. Ушинского. 

8. Цели и средства нравственного воспитания. 

9. Вклад К.Д. Ушинского в развитие педагогики и школы. 

По разделу «Отечественное образование на современном этапе» темы исследова-

тельских проектов: 

1.  Реформирование образования.  

2. Нормативно-правовое сопровождение современного образования.  

3. Концепция современного воспитания.  

4. Подготовка педагогических кадров: проблемы и перспективы. 

По разделу «Сравнительная педагогика» 

1. Синонимами термина «сравнительная педагогика»  являются: 



а) сравнительное языкознание; 

б) компаративистика; 

а) сравнитология. 

2. В какой стране был впервые прочитан курс по сравнительной педагогике? 

а) Германии; 

б) США; 

в) Франции; 

г) Великобритании. 

3. В каком университете мира был впервые прочитан курс лекций по сравнитель-

ной педагогике? 

а) Берлинский; 

б) Оксфордский; 

в) Колумбийский 

г) Сорбонна. 

4. Какая страна по праву считается родиной сравнительной педагогики? 

а) США; 

б) Германия; 

в) Великобритания; 

т) Франция. 

5. Кто впервые очертил круг задач сравнительной педагогики и методы сравни-

тельно – педагогического исследования? 

а)  Сандифорд; 

б) Жюльен 

в) Песталоцци 

г) Локк 

6. Как называется первый период в развитии сравнительной педагогики как науки? 

а) донаучный; 

б) архаичный; 

в) вводный. 

Кто является основоположником сравнительной педагогики? 

а) Я. А. Коменский; 

б) К.Д. Ушинский; 

б) М.А. Жюльен. 

8. Какая из европейских программ ориентирована на повышение мобильности сту-

дентов? 

а) ЛИНГВА; 

б) ЭРАЗМУС; 

и) ВИСБИ; 

г) ТЕМПУС. 

9. Классическим образцом централизованной системы образования является: 

а) США; 

6) ФРГ 

в) Канада; 

г) Франция 

10. Департамент образования в США был создан: 

а) в 1910 г.; 

б) в 1961 г.; 

в) в 1979 г. 

11. В выпускных классах школы американские школьники сдают: 

а) выпускные экзамены; 

б) тесты; 

в) выпускные работы 



К разделу «Теории обучения и воспитания» 

1. Расположите  методы проблемного обучения по степени возрастания  

познавательной  самостоятельности учащегося 

а) исследовательский метод. 

б) проблемное изложение.  

в) частично-поисковый метод. 

3. Как называется метод проблемного обучения, при котором часть знаний сообщает 

учитель, а часть – учащиеся добывают самостоятельно, отвечая на поставленные вопросы? 

(выберите один ответ) 

а) исследовательский 

б) проблемное изложение 

в) частично-поисковый 

г) объяснительный 

д) репродуктивный 

4. Как называется метод проблемного обучения, при котором учитель показывает 

учащимся путь исследования проблемы, излагая ее решение от начала до конца? 

(выберите один ответ) 

а) исследовательский 

б) проблемное изложение 

в) частично-поисковый 

г) объяснительный 

д) репродуктивный 

5. Как называется метод проблемного обучения, который в наибольшей степени 

обеспечивает у у учащихся развитие мотивации учения, овладение способами 

самостоятельного решения научных проблем ? (выберите один ответ) 

а) исследовательский 

б) проблемное изложение 

в) частично-поисковый 

г) объяснительный 

д) репродуктивный 

6. Золотое правило нравственности» сформулировано предположительно  

а) Демокритом 

б) Сенекой 

в) Фалесом  

7. Профессионально-этическая регламентация предполагает: 

а) введение дополнительных нормативно-правовых актов  

б) разработку этического кодекса 

в) разработку и введение должностных инструкций  

8. Формулировка принципа “не навреди!” предположительно принадлежит: 

а) Абу Али ибн Сине 

б) Гиппократу  

в) Эскулапу 

9. Содержание нормы «безусловное соблюдение добровольно принятых на себя 

обязательств» было разработано:  

а) сложилось исторически в процессе взаимодействия людей  

б) И. Кантом на основе “естественных прав человека”  

в) “семью мудрецами” Древней Греции  

10. К какому принципу обучения относятся правила: от лѐгкого к трудному; от 

известного к неизвестному; от простого к сложному?  

а) Научности. 

б) Наглядности. 

в) Прочности результатов обучения.  



г) Доступности. 

11. К какому принципу относится правило: «В конце раздела, курса обязательно 

проводите обобщение и систематизацию изученного»? 

а) Воспитывающего обучения. 

б) Систематичности и последовательности.  

в) Научности. 

г) Связи теории с практикой 

12. К какому принципу относится правило: «Организуйте и поощряйте 

самостоятельное повторение учащимися пройденного материала»? 

а) Прочности результатов обучения.  

б) Связи обучения с жизнью. 

в) Рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм работы. 

13. Дайте определение понятия «педагогическая технология». 

14. Дайте определение понятия «технология обучения». 

15. Перечислите подходы к определению сущности педагогической технологии. 

16. Назовите признаки (или критерии)  педагогической технологии. 

17. Какие элементы составляют структуру педагогической технологии? 

18. Перечислите основания, по которым ученые классифицируют педагогические 

технологии. 

19. Какие группы педагогических технологий называют на основе преобладающих 

целевых установок? 

20. Назовите  конкретные технологии, известные вам из раннее изученных учебных 

курсов. 

21. В чем заключается основная цель технологии полного усвоения? 

22. Дайте определение разноуровневого обучения. 

23. Что такое обучаемость и обученность? 

24. Чем отличается разноуровневое обучение от дифференцированного пол ¶хода? 

25. Раскройте понятие проблемного обучения. 

26. Перечислите методы проблемного обучения. 

27. Охарактеризуйте уровни проблемного обучения. 

28. Что называют проблемной ситуацией в обучении? 

29. В чем состоит сущность коллективного взаимообучения? 

30. Перечислите принципы обучения по технологии КСО. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Раздел «Введение в педагогическую деятельность»: 

1. Общее представление о педагогике как науке 

2. Объект, предмет и функции педагогики 

3. Образование как социальный феномен 

4. Категориальный аппарат педагогики 

5. Связь педагогики с другими науками и ее структура 

6. Педагогическая система и ее виды 

7. Сущность педагогического процесса  

8. Педагогический процесс как система.  

9. Педагогический процесс как целостное явление  

10. Закономерности педагогического процесса.  

11. Этапы педагогического процесса. 

12. Сущность педагогической деятельности 

13. Основные виды педагогической деятельности 

14. Структура педагогической деятельности 

15. Профессионально обусловленные требования к личности педагога 



16. Понятие о технологии осуществления педагогического процесса 

17. Сущность педагогической технологии 

18. Структура педагогического мастерства 

19. Сущность и специфика педагогической задачи 

20. Типы педагогических задач и их характеристика 

21. Этапы решения педагогической задачи 

Раздел « История педагогики и образования»: 

22. Содержание дисциплины «История педагогики и образования». Цель, предмет, 

задачи, функции, проблемы. Структура дисциплины. 

23. Концепции происхождения воспитания. Исторические этапы в развитии пер-

вобытного общества. Цель воспитания на каждом этапе. 

24. Возникновение традиционно-народного воспитания. Приемы и формы. 

25. Школа и воспитание в древнем мире (Древний Египет, Древняя Индия, Древний 

Китай). 

26. Воспитание и педагогическая мысль Древней Греции (спартанская и афинская 

системы воспитания). 

27. Теоретическое обоснование образования и воспитания древнегреческими фило-

софами. 

28. Влияние церковной культуры на развитие образования в эпоху Средневековья. 

Первые университеты. 

29. Педагогическая мысль и школа в эпоху Возрождения. Философско-

педагогическая мысль. 

30. Становление педагогической науки. Педагогическая теория Я.А. Коменского.  

31. Школа и педагогика в Новейшее время. 

32. Реформаторская педагогика конца XIX –начала XX века.  

33. Церковный период истории русской педагогики (IX-XVII века). 

34. Государственный период истории русской педагогики (1700-1856 гг). 

35. Общественный период истории русской педагогики (1856-1917 гг). 

36. Развитие народного образования и педагогической науки в России после Ок-

тябрьской революции 1917 года. 

37. Практическая и теоретическая деятельность А.С. Макаренко.  

38. Школа и образование во время Великой отечественной войны.  

39. Реформирование советской школы: направление, проблемы и результаты. 

40. Отечественное образование на современном этапе: общая характеристика.  

Раздел «Сравнительная педагогика»: 

41. Анализ моделей подготовки бакалавров по направлению «Психолого - педагоги-

ческое образование» в России и за рубежом (конкретная страна). 

42. Особенности организации методической работы в частных школах России и за 

рубежом (конкретная страна). 

43. Система образования взрослых за рубежом (конкретная страна). 

44. Развитие коммуникативных качеств у студентов – бакалавров в условиях 

международного сотрудничества и европейской интеграции. 

45. Мониторинг готовности детей к обучению в школе в России и за рубежом 

(конкретная страна). 

46. Негосударственные образовательные учреждения в России и за рубежом (кон-

кретная страна). 

47. Повышение квалификации учителей в Германии (страна по выбору). 

48. Довузовская профессиональная подготовка в Швеции (страна по выбору). 

49. Проблема оценки качества дошкольной образовательной услуги в России и за 

рубежом (конкретная страна). 

50. Образовательные традиции в начальной школе Германии (страна по выбору). 



51. Современные тенденции в развитии различных типов дошкольных учреждений 

России и Германии (страна по выбору). 

52. Современное состояние школьной системы в Германии (страна по выбору). 

53. Организация процесса восприятия музыки как условие развития эмоциональной 

отзывчивости детей в детских садах Германии (страна по выбору). 

54. Особенности ознакомления детей дошкольного возраста с русской музыкой в 

детских садах Германии (страна по выбору). 

55. Педагогическое сопровождение ребёнка в игровой деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях Германии (страна по выбору).  

Раздел «Теории обучения и воспитания» 

56. Сущность процесса обучения.  

57. Дидактические системы и модели обучения. 

58. Цели обучения.   

59. Содержание учебного процесса. 

60. Дидактические причины и факторы, факторный анализ в дидактике. 

61. Мотивы – движущие силы познания. Стимулирование учения. 

62. Классификация закономерностей обучения. 

63. Система дидактических принципов. Соотношение принципов и правил. 

64. Принцип сознательности и активности обучения. 

65. Принцип наглядности обучения. 

66. Принцип систематичности и последовательности обучения. 

67. Принцип прочности обучения. 

68. Принцип доступности обучения. 

69. Принцип научности обучения. 

70. Принцип связи теории с практикой. 

71. Сущность и содержание методов обучения. 

72. Классификация методов обучения. 

73. Выбор методов обучения. 

74. Виды обучения и их характеристика.  

75. Организационные формы и системы обучения 

76. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению це-

лей образования  

77. Общие закономерности процесса воспитания.  

78. Особенности воспитательного процесса.  

79. Диалектика процесса воспитания. 

80. Содержание процесса воспитания.  

81. Формы воспитания.  

82. Единство воспитательных воздействий. 

83. Классификация методов воспитания. 

84. Методы формирования сознания личности. 

85. Методы организации деятельности. 

86. Методы стимулирования. 

87. Развитие личности как педагогическая проблема 

88. Сущность социализации и ее стадии 

89. Воспитание и формирование личности 

90. Роль обучения в развитии личности 

91. Факторы социализации и формирования личности 

92. Характеристики основных концепций развивающего обучения  

93. Структура и этапы развития воспитательной системы 

94. Зарубежные и отечественные воспитательные системы 

95. Определение науки профессиональная этика в психолого-педагогической дея-

тельности. 



96. Предмет и задачи профессиональной этики.    

97. Происхождение профессиональной этики: «этика»,  «мораль»,                      

«нравственность. 

98. Раскрыть содержание педагогических аксиом. 

99. Основные категории профессиональной этики. Их характеристика. 

100. Педагогическая справедливость, ее роль в деятельности специалиста.  

101. Профессиональный такт. Условия его развития. 

102. Основные понятия практической профессиональной этики. 

103. Раскройте понятие «мир детства». 

104. Охарактеризуйте основные понятия: «гармония», «красота», «эстетика пе-

дагогического профессионализма». 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (эта-

пы формирования ком-

петенции, критерии 

оценки сформирован-

ности) 

Пяти-

балльная 

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, 

решать пробле-

му/задачу теоретиче-

ского и прикладного 

характера на основе 

изученных методов, 

приемов, технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей сте-

пени самосто-

ятельности и 

инициативы  

Включает нижестоя-

щий уровень. Способ-

ность собирать, систе-

матизировать, анализи-

ровать и грамотно ис-

пользовать информа-

цию из самостоятельно 

найденных теоретиче-

ских источников и ил-

люстрировать ими тео-

ретические положения 

или обосновывать 

практику применения  

хорошо  71-85 

Удовлетво-

рительный 

(достаточ-

ный) 

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретиче-

ски и практически кон-

тролируемого материа-

ла 

удовлетво-

рительно 

 55-70 



Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетвори-

тельного уровня 

неудовле-

творитель-

но 

не за-

чтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Морозова, Г. К. Сравнительная педагогика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Г. К. Морозова. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. 

- 183 с. – ISBN 978-5-9765-1953-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048031 (дата обращения: 19.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Рындак, В.А., Аллагулов, А.М., Челпаченко, Т.В. и др. Педагогика / В.А. Рындак, 

А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко и др. – Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2020. – 427 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

1. Капранова, В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие для бакалавриата/ 

В.А. Капранова. –Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2019. – 176 с. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

2. Карнаух, Н. В. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА / 

Н. В. Карнаух. - Текст : электронный // Znanium.com. - 2017. - №1-12. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/850955 (дата обращения: 19.03.2022) 

3. Хуторской, А. В. Педагогика : учебник для вузов / А. В. Хуторской. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 608 с. : табл. - (Учебник для вузов) (Стандарт тре-

тьего поколения). - Библиогр.: с. 598-603, в конце разд. и в подстроч. примеч. - 

Предм. указ.: с. 605-608. - ISBN 978-5-4461-0916-6 : 1115.00 р. - Текст : непосред-

ственный. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N 4 

 

 

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

обходимых 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 Лань книги, 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: 

https://elib.kantiana.ru/


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

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование электрон-

ных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 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 обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий ис-

пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лек-

ционного 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 ин-

тернет 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 техниче-

ские средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Специальная педагогика и психология». 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов компетенций, способствующих 

осуществлению образовательной деятельности детей с различными отклонениями в 

развитии. 

 

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-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Знать:  

- факторы риска возникновения 

недостатков в психофизическом и 

личностно-социальном развитии; 

- понятие умственной отсталости, ее 

степени и формы, причины 

возникновения; 

- классификации задержки 

психического развития; 

- причины и формы нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата. 

Уметь:  

- использовать рекомендуемые 

методы и приемы для организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей; 

- применять в образовательном 

процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся и 

воспитанников 

Владеть:  

- конкретными методиками 

психолого-педагогической 

диагностики. 

- навыками конструктивного 

взаимодействия с участниками 

коррекционного процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Знать: 

-  закономерности развития психики 

в онто- и филогенезе; 

- варианты развития при различных 

видах дизонтогенеза; 

- факторы риска возникновения 

недостатков в психофизическом и 

личностно-социальном развитии; 

Уметь: 



развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся  

- проводить обследование и 

составлять характеристики на детей с 

различными отклонениями в 

развитии; 

- формулировать цели к 

коррекционно-развивающим 

занятиям со школьниками. 

Владеть: 

- методами исследований в области 

спец. педагогики и психологии; 

-современными технологиями 

коррекционной педагогической 

деятельности. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Специальная педагогика и психология» представляет собой 

дисциплину модуля «Психология и педагогика образования»  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 Специальная 

педагогика и 

психология как 

наука о детях с 

отклонениями в 

развитии. 

 

Предмет, цель, задачи Специальной педагогики и психологии. 

Отрасли специальной педагогики и психологии. Направления 

специальной педагогики и психологии, занимающиеся 

изучением частичных дефектов, сложных дефектов. Связь 

специальной педагогики и психологии с другими науками. 

 Современные представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии. Критерии нормальности ребенка. 

Условия нормального развития человека. 

 Факторы психического развития человека. Механизмы 

генетических влияний. Невропатия, ее признаки. Соматический 

и социальные факторы риска возникновения недостатков в 

психофизическом и личностно-социальном развитии. 

 Понятие дизонтогении. Уровни нервно-психического 

реагирования детей на различные патогенные воздействия. 

Виды психического дизонтогенеза. 

 Общие закономерности аномального развития. 

2 Умственная 

отсталость. 

Понятие УО, олигофрении. Критерии УО. Деменция. Виды 

деменций: статичная, прогрессирующая. Причины 

возникновения УО. 

 Степени УО: дебильность, имбецильность, идиотия. 

Формы УО: УО при хромосомных болезнях; наследственные 

формы УО; смешанные по этиологии формы; экзогенно 

обусловленные формы. 

3 Психолого-

педагогическая 

характеристика 

УО детей 

 

Особенности развития ребенка с нарушениями интеллекта в 

младенческом и раннем возрасте. Развитие предметных 

действий: соотносящие, орудийные, неадекватные действия. 

Развитие познания УО дошкольников. Развитие мышления: 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического. Особенности развития деятельности УО 

дошкольников: игра; продуктивная деятельность 

(изобразительная, конструктивная, трудовая). Развитие речи и 

общения. Особенности развития личности УО дошкольников. 

Особенности развития внимания, ощущения, восприятия, 

памяти, речи, мышления УО школьников. 

 Диагностика детей с отклонениями в развитии. План 

характеристики УО детей 



4 Дети с задержкой 

психического 

развития. 

 

Классификация ЗПР. Характеристика типов ЗПР: 

конституционального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; соматогенного 

происхождения; психогенного происхождения; церебрально-

органического генеза. 

 Особенности развития познавательной сферы детей с 

ЗПР: особенности внимания; ощущения и восприятия, памяти, 

мышления, речи. Особенности темперамента как 

психофизиологической основы личности у детей с ЗПР; 

признаки трудного темперамента у детей с ЗПР. Особенности 

восприятия и понимания эмоций человека. Особенности 

коммуникации. 

 Способы  разрешения конфликтных ситуаций детьми с 

ЗПР. Мотивационно-потребностная сфера детей с ЗПР. 

Особенности образа «Я» при ЗПР. Особенности Деятельности 

детей с ЗПР. Особенности смены форм общения и ведущих 

деятельностей в дошкольном возрасте. Компоненты учебной 

деятельности: мотивационный, регуляционный, 

ориентировочно-операционный. Саморегуляция деятельности. 

Способность к волевой регуляции. 

5 Коррекционная 

работа с детьми с 

ЗПР 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста при подготовке к школе. 

Направления подгрупповых и индивидуальных занятий: 

социальное развитие; познавательное развитие; ознакомление с 

окружающим миром; обучение игре; математике; развитие 

речи; развитие тонкой ручной моторики; обучение грамоте. 

 Основные психологические проблемы, задачи и 

направления психологической коррекции детей с ЗПР 

(мотивационный, операционно-регуляторный, энергетический 

блоки и блок контроля). 

6 Дети с 

нарушениями 

слуха 

Понятие глубокого стойкого поражения слуха. Причины 

нарушений слуха (врожденные, приобретенные). Основные 

формы нарушения слуха: глухие (ранооглохшие, 

позднооглохшие), слабослышащие. Степени нарушения слуха. 

 Внимание у детей с нарушениями слуха. Ощущение и 

восприятие у детей с нарушениями слуха (зрительное 

восприятие, кинестетические ощущения и восприятия, кожная 

чувствительность, осязание). 

 Психологические условия, определяющих особенности 

формирования у глухих детей словесной речи. Дактильная речь, 

жестовая (русская и калькирующая) речь. 

 Память детей с нарушениями слуха (образная, словесная 

память). 

 Особенности мышления детей с нарушениями слуха. 

Условия развития словесно-логического мышления у глухих 

детей. 

 Особенности развития личности и эмоционально-

волевой сферы; особенности деятельности детей с нарушениями 

слуха. 

 Исследование слуха: метод «гороховых проб»; 

обследование слуха речью. 



7 Дети с 

нарушениями 

зрения 

Строение зрительного анализатора. Причины зрительных 

нарушений (врожденные и приобретенные). Врожденные и 

приобретенные аномалии зрительного анализатора.  

Основные функции глаза и их нарушение: центральное зрение, 

периферическое зрение, светоощущение, цветоощущение, 

бинокулярное зрение. Нарушения глазодвигательного аппарата: 

гетеротропия (косоглазие: расходящееся, перемежающееся, 

сходящееся, альтернирующее, паралитическое), нистагм 

(оптокинетический, патологический).  

Нарушения оптических механизмов зрения: миопия 

(близорукость), гиперметропия (дальнозоркость).  

Особенности развития восприятия у детей с нарушениями 

зрения: восприятие величины предметов; восприятие цвета и 

контраста; слуховое восприятие; осязательное восприятие 

(мономануальное и бимануальное). Виды осязательного 

восприятия: пассивное, активное (гаптика) и опосредованное 

(инструментальное). Осязательное восприятие 

пространственный свойств предметов. 

Представления: зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые, 

обонятельные. 

 Особенности внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи, эмоций и чувств детей с нарушениями 

зрения. 

8 Дети с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

Виды патологии опорно-двигательного аппарата. Понятие ДЦП. 

Причины возникновения ДЦП. 

 Особенности двигательного развития детей с ЦП: 

нарушения мышечного тонуса (спастичность, ригидность, 

гипотония, дистония); ограничение или невозможность 

движений (парезы и параличи); наличие насильственных 

движений (гиеперкинезы: хореический, атетоидный; тремор); 

нарушения равновесия и координации движений (атаксия, 

синкинезии); наличие патологических тонических рефлексов 

(лабиринтный тонический рефлекс, симметричный шейный 

тонический рефлекс, асимметричный шейный тонический 

рефлекс). 

 Формы ДЦП: спастическая диплегия, двойная 

гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая 

форма, атонически-астатическая форма. 

 Особенности психического развития детей с ЦП.  

Основные направления коррекционно-педагогической работы 

1) в младенческом возрасте, 2) в раннем возрасте, 3) в 

дошкольном возрасте, 4) в школьном возрасте. 



9  Гиперактив-

ность у детей 

 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Клинические 

признаки заболевания: данные тестов, нарушения восприятия, 

специфические неврологические признаки, нарушения речи и 

слухового восприятия, нарушения двигательных функций, 

нарушения обучения, нарушения мышления, физическая 

характеристика, характеристика эмоционально-волевых 

свойств, характеристика сна, контакты с окружающими, 

характеристика социального поведения, изменения личности, 

нарушения сосредоточенности и внимания. 

 Этилогия: пренатальные, натальные, постнатальные 

факторы патологии. 

 Специфические проявления синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью. Диагностика. Анкета для 

родителей и учителей 

10 Дети с аутизмом 

 

Проявления аутизма: нарушения функций речи (формальное 

общение, обезличенное общение, речевая интраверсия, 

грезоподобность мышления, исчезновение интуиции, 

паралогичность речи); нарушения законов языка (неологизмы, 

символизм, агглютинация слов, нарушение филологических 

законов языка, агнозия); нарушения невербального общения 

(гипо- и амимия, угасание жестикуляции, исчезновение 

экспрессии речи, стереотипность поведения). 

 Основные признаки РДА. Классификация состояния по 

степени тяжести: 1) полная отрешенность  от происходящего; 2) 

активное отвержение; 3) захваченность аутистическими 

интересами; 4) трудность организации общения и 

взаимодействия с другими людьми. 

 Заболевания ЦНС, при которых наблюдается синдром 

параутизма: мукополисахаридоз (гаргоилизм), синдром Леша-

Нихана, синдром Ульриха-Нунана, синдром Ретта, ранняя 

детская шизофрения. 

11 Психопати-

ческие формы 

поведения детей 

 

Понятие психопатии, ее основные признаки, причины. 

Возбудимая (эксплозивная) психопатия. Истерическая 

психопатия. Психастеническая психопатия. Астеническая 

психопатия. Циклоидная психопатия. Гипертимный, 

гипотимный, шизоидный, эпилептоидный, неустойчивый типы 

психопатии. Эмоционально тупые личности. 

12 Поведенческие и 

эмоциональные 

расстройства,  

Начинающиеся в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

Тревожное расстройство в связи со страхом разлуки в детском 

возрасте. Фобическое расстройство детского возраста. 

Расстройство сиблингового соперничества. Генерализованное 

тревожное расстройство детского возраста. 

    Элективный мутизм. Реактивное и расторможенное 

расстройства привязанности детского возраста. 

     Транзиторное тикозное расстройство. Синдром Туретта. 

     Неорганический энурез. Неорганический энкопрез. 

Расстройство питания. Стереотипные двигательные 

расстройства.  

 



13 Педагогические 

методы 

коррекции 

 

Общепедагогические методы. Коррекция активно-волевых 

дефектов. Коррекция страхов. Метод игнорирования. Метод 

культуры здорового смеха. Действия при сильном возбуждении 

ребенка. Коррекция рассеянности. Коррекция застенчивости. 

Коррекция навязчивых мыслей и действий. Метод профессора 

П.Г. Бельского. Коррекция бродяжничества. Специально-

педагогические методы. Коррекция тиков. Коррекция детской 

скороспелости. Исправление истерического характера. 

Коррекция недостатков поведения единственных детей. 

Исцеление нервного характера. Приемы борьбы с 

ненормальным чтением. Метод коррекции через труд. Метод 

коррекции путем рациональной организации детского 

коллектива. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. «Специальная педагогика и психология как наука о детях с 

отклонениями в развитии». 

Вопросы для самоконтроля. 

Что изучает специальная педагогика и психология? Какие существуют отрасли 

специальной педагогики и психологии? Какие виды нормы выделяют? Каковы условия 

нормального развития человека? Какого ребенка мы считаем нормальным? Назовите 

патогенные факторы. Какие выделяют возрастные уровни нервно-психического реагиро-

вания на патогенные воздействия? Какие виды психического дизонтогенеза Вы знаете? 

Назовите общие закономерности аномального развития. 

Тема 2. «Умственная отсталость» 

Вопросы для самоконтроля. 

Что такое умственная отсталость? Чем олигофрения отличается от деменции? 

Каковы причины умственной отсталости?  Каковы степени умственной отсталости? Какие 

выделяют формы умственной отсталости? 

Тема 3. «Психолого-педагогическая характеристика УО детей» 

Вопросы для самоконтроля. 

Каковы особенности  

развития младенцев с умственной отсталостью? Как проявляется умственная 

отсталость у детей раннего возраста? Что такое неадекватные действия? Какие особенности 

восприятия у дошкольников с УО? Как развивается деятельность у дошкольников с 

нарушениями интеллекта? Каков уровень развития речи у детей с УО? 

Тема 4. «Дети с задержкой психического развития» 

Вопросы для самоконтроля. 

Какие формы ЗПР Вы знаете?  Перечислите особенности внимания детей с ЗПР. 

Какие недостатки восприятия существуют у детей с ЗПР? В чем своеобразие речевого 

развития детей с ЗПР? Какие признаки трудного темперамента встречаются у детей с ЗПР? 

В чем особенности коммуникации детей с ЗПР? 

Тема 5. «Коррекционная работа с детьми с ЗПР» 

Вопросы для самоконтроля. 

Какова основная цель психологической коррекции детей с ЗПР? Какие Вы знаете 

приемы коррекции внимания у детей с ЗПР? Какие упражнения можно использовать для 

развития памяти? Каковы приемы коррекции мыслительных операций? 

Тема 6. «Дети с нарушениями слуха» 

Вопросы для самоконтроля. 



Что такое слух? Каковы причины нарушения слуха? Какие выделяют формы 

нарушения слуха? Каковы степени тугохости? В чем особенности развития внимания у 

детей с нарушением слуха? Какие особенности всех видов восприятия существуют у детей 

с нарушением слуха? Какие психологические условия овладения словесной речью у детей 

с нарушенным слухом? Какими видами речи владеют глухие дети? Какие методы 

исследования слуха Вы знаете? 

Тема 7. «Дети с нарушениями зрения» 

Вопросы для самоконтроля. 

Что такое зрение? Из чего состоит зрительный анализатор? Какова роль зрительного 

анализатора в психическом развитии ребенка? Какие врожденные и приобретенные 

нарушения зрения Вы знаете? Какие существуют основные функции глаза? Каковы 

особенности психического развития детей с нарушениями зрения? 

Тема 8. «Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

Вопросы для самоконтроля. 

Каковы причины возникновения ДЦП? В чем особенности двигательного развития 

детей с церебральным параличом? Какие выделяют формы ДЦП? В чем особенности 

психического развития детей с церебральным параличом? Каковы основные направления 

коррекционно-педагогической работы с детьми с церебральным параличом? 

Тема 9. «Гиперактивность у детей» 

Вопросы для самоконтроля. 

Каковы клинические признаки синдрома дефицита внимания с гиперактивностью? 

Каковы причины возникновения СДВГ? Каковы критерии диагностики СДВГ? Какие 

можно дать рекомендации родителям гиперактивных детей? В чем особенности 

организации педагогической работы с гиперактивными детьми? 

Тема 10. «Дети с аутизмом» 

Вопросы для самоконтроля. 

Что такое аутизм? Каковы основные признаки аутизма? Какие выделяют формы 

аутизма по уровню эмоциональной регуляции? Что такое параутизм? Каковы основные 

направления психологической коррекции детей с РАС? 

Тема 11. «Психопатические формы поведения детей» 

Вопросы для самоконтроля. 

Что такое психопатия? Какие признаки свойственны психопатии? Каковы причины 

психопатий? Какие выделяют типы психопатий? Каковы основные проявления 

психопатического поведения? Каковы общие рекомендации, применимые к детям с 

психопатическим поведением? 

Тема 12. «Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в 

детском и подростковом возрасте» 

Вопросы для самоконтроля. 

Каковы причины возникновения тревожного расстройства в связи со страхом 

разлуки в детском возрасте? Каким признакам должно соответствовать состояние для 

диагностики эмоционального расстройства со страхом разлуки? Каковы критерии 

диагностики сиблингового соперничества? Какие критерии являются обязательными для 

диагностики генерализованного тревожного расстройства? Какие расстройства 

социального функционирования с началом в детском возрасте Вам известны? Каковы 

критерии тикозных расстройств? 

Тема 13. «Педагогические методы коррекции» 

Вопросы для самоконтроля. 

Что такое воля? Что необходимо для воспитания воли у ребенка? Каковы действия 

при коррекции страхов? В чем суть метода игнорирования? Чем полезен смех для 

организма? Какими приемами можно корректировать рассеянность? В чем суть метода 

проф. В.Г. Бельского? Какие специальные педагогические методы Вам известны? 

 



Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. «Специальная педагогика и психология как наука о детях с 

отклонениями в развитии». 

1. Основные направления в развитии специальной педагогики и психологии. 

2. Подготовка сообщений по истории специальной педагогики и психологии. 

3. Составить таблицу «Становление и развитие дефектологии по эпохам и направлениям». 

Тема 2. «Умственная отсталость» 

Подготовьтесь к проблемному семинару «Система консультативно-

диагностической, коррекционно-педагогической, реабилитационной работы в современной 

России» 

План 

1.Раскройте роль учителя в коррекционно-педагогическом процессе с детьми с 

отклонениями в развитии и поведении. 

2.Обоснуйте требования к профессионально-педагогической подготовке учителя и 

его готовности к коррекционно-педагогической деятельности. 

3.Обоснуйте отличия в организации коррекционно-педагогического процесса в 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

4. Дайте представление о деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии. Выделите ее роль в предупреждении и преодолении отклонений в развитии детей 

и подростков? 

5.Какова структура государственной системы коррекции, поддержки и социальной 

защиты детей и подростков с проблемами в развитии? 

6.Инклюзивное образования в России: вариант интеграции или новое качество 

специального (коррекционного) образования. 

Тема 3. «Психолого-педагогическая характеристика УО детей» 

Подготовить характеристику на ребенка с нарушением интеллекта 

Тема 4. «Дети с задержкой психического развития» 

Задание 1. На примере любого ребенка с ЗПР провести психодиагностику развития 

ребенка (экспериментальный этап и беседу с ребенком). 

Задание 2. Написать характеристику на данного ребенка. 

Задание 3. Оформить технологические карты психодиагностических методик: 

- развития внимания («корректурная проба», «Красно-черная таблица», 

таблицы Шульте, модифицированный метод «Пьерона-Рузера); 

- развития памяти (оперативная память, долговременная память, «Запомни 

пару»); 

- развития наглядно-образного мышления («Лабиринт» и др); 

- развития логического мышления (исследование понятия сохранения, 

«Домино», «Четвертый лишний»); 

- развития речи (методика Эббингауза, тест различения и выбора фонем, 

методика изучения возможности осмысления ситуации на основе слухово-го или 

зрительного восприятия); 

- развития способностей и интеллекта (таблицы Равена); 

- сформированности приемов учебной деятельности («Домик», «Рисование по 

точкам», «Графический диктант», «Узор»); 

- развития личностно-мотивационной сферы (методика Рене Жиля, методи-ка 

изучения мотивации по Н.Л. Белопольской, шкала самооценки Спил-берга-Ханина, 

методика «Кинетический рисунок семьи»). 

Тема 5. «Коррекционная работа с детьми с ЗПР» 

Понятия «нарушение умственного развития» (умственная отсталость), «задержка 

психического развития» (ЗПР). Перспективы социальной адаптации детей с нарушениями 

умственного развития, с задержкой психического развития. 

Тема 6. «Дети с нарушениями слуха» 



Возможности социальной адаптации лиц с нарушениями слуха.   

Тема 7. «Дети с нарушениями зрения» 

Возможности социальной адаптации людей с нарушениями зрения.  

Из книги О.И. Скороходовой «Как я воспринимаю, представляю и понимаю 

окружающий мир» подобрать примеры, иллюстрирующие возможности социальной 

адаптации людей с нарушениями зрения. 

Тема 8. «Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

Вопросы и задания: 

1. Понятие «нарушение опорно-двигательного аппарата». Охарактеризуйте 

возможности социальной адаптации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Индивидуальные дополнительные задания к занятию: 

2.Из книги А. Маршалла «Я умею прыгать через лужи» подобрать примеры, 

характеризующие возможности социальной адаптации детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Тема 9. «Гиперактивность у детей» 

Подготовить анкету для родителей и педагогов с целью выявления синдрома 

дефицита внимания с гиперактивностью. 

Тема 10. «Дети с аутизмом» 

Понятие «ранний детский аутизм» (синдром РАС). Возможности социальной 

адаптации детей с нарушениями и ранний детский аутизм. 

Тема 11. «Психопатические формы поведения детей» 

Вопросы и задания: 

1. Роль семьи в процессе социализации и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями. 

2. Основные характеристики семьи нестандартного ребенка. 

3. Консультирование семьи ребенка с ограниченными возможностями. 

 4. Формы и методы консультирования семьи ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Тема 12. «Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в 

детском и подростковом возрасте» 

Задание.  

Выберите один из предложенных ниже методов коррекции. Определите цель 

данного метода, показания к его применению. Разработайте упражнения и покажите 

фрагмент занятия с использованием выбранного метода. 

1. Игротерапия. 

2. Музыкотерапия. 

3. Библиотерапия. 

4. Танцевальная терапия. 

5. Проективный рисунок. 

6. Сочинение историй. 

7. Сказкотерапия. 

8. Куклотерапия. 

9. Психогимнастика. 

10. Метод систематической десенсибилизации и сенсибилизации. 

11. «Жетонный» метод. 

12. Холдинг. 

13. Психодрама. 

Тема 13. «Педагогические методы коррекции» 

Вопросы для беседы. 

1. Дайте характеристику основным направлениям коррекционной работы. 

2. Какова роль психолога в коррекционной работе?  

 Задание 1.  



Составьте картотеку упражнений, развивающих восприятие, внимание, память, 

мышление, приемы учебной деятельности. 

Задание 2. 

Составить психодиагностическую таблицу по следующей форме: 

  

Феноменология 

трудностей 

Возможные 

психологические 

причины 

Психодиагностичес

кие методики 

Рекомендации 

(упражнения) 

    

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Специальная педагогика и 

психология как наука о детях с 

отклонениями в развитии. 

Составить таблицу «Становление и развитие 

дефектологии по эпохам и направлениям». 

Умственная отсталость. Составление плана лекции. 

Психолого-педагогическая 

характеристика умственно 

отсталых детей.  

Написать характеристику на ребенка с 

умственной отсталостью. 

Дети с задержкой психического 

развития 

Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 

Коррекционная работа с детьми с 

ЗПР 

Оформить технологические карты 

психодиагностических методик. 

 

Методы обучения в специальной 

школе. Урок в специальной школе 

Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 

Дети с нарушениями слуха Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 

Дети с нарушениями зрения Из книги О.И. Скороходовой «Как я 

воспринимаю, представляю и понимаю 

окружающий мир» подобрать примеры, 

иллюстрирующие возможности социальной 

адаптации людей с нарушениями зрения. 

Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Из книги А. Маршалла «Я умею прыгать 

через лужи» подобрать примеры, 

характеризующие возможности социальной 

адаптации детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

Гиперактивность у детей Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 

Дети с аутизмом Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 
Психопатические формы 

поведения детей 

Составление плана лекции.  

Поведенческие и эмоциональные 

расстройства, начинающиеся в 

детском и подростковом возрасте 

Составление плана лекции. 



Педагогические методы 

коррекции 

Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 

 

 

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 

 ОПК-3.1 

ОПК-3.4 

Опрос, контрольная работа 

Специальная педагогика и 

психология как наука о детях с 

отклонениями в развитии. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-6.1 

Опрос, контрольная работа 

Умственная отсталость. ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Психолого-педагогическая 

характеристика УО детей 

 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Дети с задержкой 

психического развития. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Коррекционная работа с 

детьми с ЗПР 

 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Дети с нарушениями слуха ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Дети с нарушениями зрения ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

 Гиперактивность у детей 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Дети с аутизмом 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Психопатические формы 

поведения детей 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Поведенческие и 

эмоциональные расстройства,  

Начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Педагогические методы 

коррекции 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

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 

Тематика рефератов 

1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии. 

2. Влияние эмоционального состояния женщины во время беременности на 

психическое развитие ребенка. 

3. Речевые нарушения как фактор личностно-социального развития детей и 

подростков. 

4. Сравнительный анализ основных тенденций психического развития при задержке 

психического развития и умственной отсталости. 

5. Развитие коммуникативной деятельности у детей с нарушением интеллекта. 

6. Коррекционно-развивающее влияние игры на психическое развитие умственно 

отсталого ребенка. 



7. Специфичность личностного развития умственно отсталых детей. 

8. Психологические основы коррекционного обучения дошкольников с нарушением 

интеллекта. 

9. Особенности поведения умственно отсталых детей в дошкольном возрасте. 

10. Структура и динамика развития познавательных процессов на протяжении 

дошкольного возраста при ЗПР. 

11. Диагностика и коррекция вторичных личностных нарушений при ЗПР. 

12. Диагностика и коррекция детско-родительских отношений при ЗПР. 

13. Особенности психического развития детей с нарушениями слуха. 

14. Психолого-педагогическая классификация детей с нарушениями слуха. 

15. Умственное развитие глухих (слабослышащих) дошкольников. 

16. Личностное развитие дошкольников с нарушениями слуха. 

17. Особенности психического развития детей с нарушениями зрения. 

18. Воображение, его формы и значение для развития способностей у ребенка при 

нарушениях зрения. 

19. Выявление качеств личности, их особенности у детей с нарушениями зрения. 

20. Изучение компонентов памяти у детей с нарушениями зрения с целью ее 

компенсаторного развития. 

21. Особенности формирования представлений у детей с нарушениями зрения. 

22. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

23. Влияние двигательного нарушения на психическое развитие ребенка дошкольного 

возраста. 

24. Развитие ребенка раннего возраста с церебральным параличом. 

25. Особенности познавательной деятельности при ДЦП. 

26. Особенности развития игровой деятельности детей с церебральным параличом. 

27. Коммуникативные возможности детей с церебральным параличом. 

28. Принципы проведения психодиагностического обследования ребенка с 

отклонениями в развитии. 

29. Одаренность и проблема ее диагностики. 

30. Особенности формирования фонематического слуха у детей. 

31. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями речи. 

32. Диагностика готовности ребенка с разными типами нарушений к школе. 

  

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Предмет и задачи специальной педагогики и психологии. 

2. Связь специальной педагогики и психологии с другими науками. 

3. Раскрыть понятие «аномальный ребенок». Назвать причины аномалий. 

4. Классификации видов отклонений. 

5. Основные закономерности нормального и аномального развития. 

6. Характеристика возрастных этапов психического развития детей. 

7. Раскрыть сущность понятия «зона ближайшего развития». 

8. Определение задержки психического развития и причины ее возникновения. 

9. Охарактеризуйте ЗПР по типу гармонического психического и психофизического 

инфантилизма. 

10. ЗПР соматогенного происхождения. 

11. ЗПР психогенного происхождения. 

12. ЗПР церебрального происхождения. 

13. Особенности личности детей с ЗПР. 

14. Характеристика речевой деятельности детей с ЗПР. 



15. Особенности игровой деятельности детей с ЗПР. 

16. Особенности учебной деятельности и когнитивных процессов детей с ЗПР. 

17. Специфические расстройства развития школьных навыков у детей с ЗПР. 

18. Определение умственной отсталости, причины ее возникновения. 

19. Виды деменции, причины ее возникновения. 

20. Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью. 

21. Эмоциональные особенности олигофренов. 

22. Психологические особенности УО ребенка в обучении. 

23. Охарактеризуйте легкую степень олигофрении (дебильность). 

24. Психолого-педагогические особенности детей-имбецилов. 

25. Степени выраженности идиотии. 

26. Степени нарушения слуха. 

27. Причины нарушения слуха. 

28. Основные формы патологии слуха у детей. 

29. Зрительный анализатор как сложная нервно-рецепторная система. 

30. Врожденные и приобретенные нарушения зрительного анализатора. 

31. Нарушения центрального зрения. 

32. Нарушения периферического зрения. 

33. Нарушения светоощущения. 

34. Нарушения цветоощущения. 

35. Нарушения глазодвигательного аппарата (гетеротропия, нистагм). 

36. Нарушения оптических механизмов зрения. 

37. Этиология нарушений опорно-двигательного аппарата. 

38. Понятие «психопатия», ее признаки и причины возникновения. 

39. Возбудимая и истерическая психопатии. 

40. Психастеническая и астеническая психопатия. 

41. Циклоидная психопатия. Гипертимный и гипотимный типы психопатий. 

42. Шизоидный, эпилептоидный, неустойчивый типы психопатии. Эмоционально тупые 

личности.  

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

хорошо  71-85 



умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

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 

Азбукина Е.Ю., Михайлова Е.Н. Основы специальной педагогики и психологии: 

учебник. – М. – Инфра-М, 2022. – 396 с.  
Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Хлыстова Е.В. Специальная психология: Работа психолога в дошкольной 

образовательной организации [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: 

Флинта; Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2020 – 140 с.  
Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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://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 Microsoft Teams; 

 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: «Психология развития и возрастная психология» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе педагога через 

формирование комплексной интегральной системы знаний о закономерностях и 

особенностях онтогенетического развития психики человека, показателях нормативного 

психофизического развития обучающихся разных возрастов; формирование практических 

умений в области индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

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-6  

способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет 

их в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. 

Применяет специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

Знать: 

- детерминанты и закономерности 

онтогенетического развития 

психики человека; 

- особенности психосоциального, 

когнитивного и личностного 

развития человека на разных 

возрастных ступенях; 

- показатели нормативного 

возрастного развития детей и 

подростков. 

 

Уметь:  

- давать психологическую 

характеристику возраста в 

контексте основных концепций 

психического развития человека в 

онтогенезе; 

- осуществлять  научно-

обоснованный выбор психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

- устанавливать педагогическое 

взаимодействие с обучающимися 

разных возрастов. 

 

Владеть:  

- научной психологической 

терминологией, описывающей 

онтогенетическое психическое 

развитие; 

- специальными технологиями и 

методами, позволяющими 



осуществлять индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- навыками самоанализа 

профессиональной деятельности с 

точки зрения психологически 

грамотного учета возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» 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 Введение в психологию развития и 

возрастную психологию 

Психология развития и возрастная 

психология как отрасль научного знания: 

объект, предмет, теоретические и 

практические задачи, основные понятия.  

Место психологии развития и возрастной  

психологии в системе человековедческих 

наук. Стратегии и методы исследования 

психического развития в онтогенезе. 

Возрастная диагностика и возрастно-

психологическое консультирование. 

Возрастная норма развития. Краткий 

исторический экскурс развития науки. 

 2 Теории онтогенетического развития 

человека развития 

 

  

Главные проблемы психологии развития 

и возрастной психологии: проблема 

факторов развития, проблема характера 

развития, проблема природы объекта 

развития, проблема универсальности 

развития. Основные теоретические 

подходы к онтогенетическому развитию 

человека: биологический, поведенческий, 

психодинамический, когнитивно-

генетический, контекстуальный. 

Культурно-исторический подход к  

пониманию психического развития в 

трудах Л.С. Выготского и его 

последователей. Деятельностный подход 

к развитию психики. Соотношение 

обучения и развития. Проблема 

возрастной периодизации психического 

развития в онтогенезе с позиций разных 

психологических школ и направлений.  

Современные тенденции в решении 

проблемы периодизации психического 

развития. 

3 Онтогенетическое психическое 

развитие человека: возрастные 

ступени 

Понятие о задачах возрастного развития 

на разных этапах онтогенеза. Возрастная 

сенситивность развития. Возрастные 

кризисы детского развития. Специфика 

социальной ситуации развития, ведущая 

деятельность, особенности 

психосоциального, когнитивного и 

личностного развития человека на 

разных возрастных ступенях.  Показатели 

нормативного возрастного развития 

детей и подростков. Условия 

психологического благополучия детей 

дошкольного и школьного возрастов.  

 

 

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: Психология развития и возрастная психология как научная дисциплина. 

Тема 2: Теории онтогенетического развития в зарубежной психологии. 

Тема 3: Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: Л.С. 

Выготский и его школа. 

Тема 4: Стадиальность психического развития в трудах отечественных ученых 

Тема 5: Психологическая характеристика ступеней онтогенетического развития 

человека 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий:   

Рекомендуемая тематика практических занятий:   

Тема 1: «Дети – другие» (дискуссия)  

Вопросы для обсуждения: Современные дети похожи на своих родителей? Что 

общего у современных детей, подростков с их сверстниками 2000-ых? В чем различие? У 

кого учатся дети? Что мы можем передать детям? Какую роль играют родители в 

становлении личности своих детей? Каков авторитет педагогов у поколения Z? 

 

Тема 2: Развитие психики в онтогенезе: ключевые характеристики. 

Вопросы для обсуждения: Филогенез и онтогенез психики. Детерминанты и 

условия психического развития. Понятие возраста в психологии. Показатели 

психологического возраста. Критические и стабильные периоды развития. Возрастная 

сенситивность развития.  

 

Тема 3: Детерминанты и закономерности развития психики человека с позиций 

зарубежных исследователей 

Вопросы для обсуждения: Психическое развитие как развитие личности (теории З. 

Фрейда и Э. Эриксона). Психическое развитие ребенка как проблема социализации 

(бихевиоризм и теории социального научения). Теория экологических систем У. 

Бронфенбреннера. Психическое развитие как развитие интеллекта (концепция Ж. Пиаже). 

Взаимосвязь развития интеллекта и нравственности (теория нравственного развития Л. 

Колберга).    

 

Темы 4-5: Культурно-исторический подход к пониманию психического развития:  

Л.С. Выготский и его школа. 

Вопросы для обсуждения: Теория происхождения и развития высших психических 

функций Л.С. Выготского. Соотношение обучения и развития в психологии, понятие 

уровня актуального и зоны ближайшего развития. Деятельностный подход к развитию 

психики: теории А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. Представления о возрастной динамике в 

теории Д.Б. Эльконина. Концепция самосознания личности В.С. Мухиной. Движущие 

силы и факторы психического развития в трудах М.И. Лисиной и Л.И. Божович. Роль 

общения в психическом развитии (М.И. Лисина). 

 

Тема 6: Младенчество и раннее детство 

Вопросы для обсуждения: Младенчество и раннее детство. Ценность возраста и 

задачи развития. Социальная ситуация развития. Ведущие виды деятельности и 

новообразования возраста. Кризисы первого года и трех лет. Формирование 

сенсомоторной сферы ребенка. Эмоциональное благополучие детей. Речевое развитие. 

Решение психологических задач 



Тема 7: Дошкольный возраст 

Вопросы для обсуждения: Ценность возраста и задачи развития. Социальная 

ситуация развития. Особенности игровой  деятельности дошкольников. Формирование 

общения и мыслительной деятельности в игре. Развитие психических познавательных 

функций. Становление личности дошкольников. Кризис семи лет. Психологическая 

готовность к школьному обучению: понятие, компоненты. 

Решение психологических задач. 

 

Тема 8: Младший школьный возраст 

Вопросы для обсуждения: Ценность возраста и задачи развития. Социальная 

ситуация развития. Учебная деятельность как ведущая. Новообразования возраста. 

Развитие интересов и деятельности школьника. Формирование произвольности 

психических процессов и практической деятельности. Развитие восприятие, внимания, 

памяти, речи и понятийного мышления. Динамика межличностных взаимоотношений на 

протяжении возраста. Психологическое здоровье младших школьников.  

Решение психологических задач. 

 

Тема 9: Подростковый и юношеский возраст 

Вопросы для обсуждения: Ценность возраста и задачи развития. Социальная 

ситуация развития. Ведущие виды деятельности и новообразования возраста. Развитие 

деятельности и потребностно-мотивационной сферы. Самосознание личности. Развитие 

познавательной сферы. Риски саморазрушающего поведения подростков. 

 

Тема 10: Развитие личности взрослого человека 

Вопросы для обсуждения: Ценность возраста и задачи развития. Проблема выбора 

оснований для построения периодизации развития в зрелом возрасте. Социальная 

ситуация развития и физическое состояние индивида как факторы становления личности 

взрослого человека. Саморазвитие личности. «Жизненный путь». Духовность и 

нравственность личности. Субъективные представления о смерти и умирании.  

 

Тема 11-12: Современные исследования в области психологии развития и 

возрастной психологии (учебная конференция) 

Проектные группы студентов представляют результаты теоретических 

исследований по актуальным проблемам психологии развития и возрастной психологии. 

Обсуждение результатов, в том числе с точки зрения прикладного значения для 

профессиональной педагогической деятельности 

Тематика исследовательских работ соответствует темам раздела 3  

«Онтогенетическое психическое развитие человека: возрастные ступени». 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Психология развития и возрастная 

психология как научная дисциплина.  Теории онтогенетического развития в зарубежной 

психологии. Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: Л.С. 

Выготский и его школа. Стадиальность психического развития в трудах отечественных 

ученых. Психологическая характеристика ступеней онтогенетического развития человека 

(младенчество, раннее детство, дошкольный возраст, младший школьный возраст, 

подростковый, юношеский возраст, взрослость). \ 

 

2. Составление глоссария 

К темам: Психическое развитие как развитие личности. Психическое развитие 

ребенка как проблема социализации. Психическое развитие как развитие интеллекта. 



 

3. Составление структурно-логических схем / интеллект-карт / таблиц 

К теме «Психология развития и возрастная психология как научная дисциплина»  - 

структурно-логическая схема «Психология развития в системе человековедческих наук» 

К теме «Теории онтогенетического развития в зарубежной психологии» - таблица 

«Вклад зарубежных психологов в становление и развитие возрастной психологии и 

психологии развития» (XIX – XXI вв.).  

К теме «Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: 

Л.С. Выготский и его школа» - таблица «Вклад отечественных психологов в становление 

и развитие возрастной психологии и психологии развития» (XIX – XXI вв.).  

К темам: Младенчество и раннее детство. Дошкольный возраст. Младший 

школьный возраст. Подростковый и юношеский возраста. Взрослость: ранняя, средняя, 

поздняя – интеллект-карта «Психологическая характеристика возраста».  

 

4. Конспектирование 

К теме «Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: 

Л.С. Выготский и его школа» 

Задание 1: Составить конспект с определением ключевых понятий: зона 

актуального развития, зона ближайшего развития, нормативная возрастная диагностика  

Выготский, Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте 

// Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – Москва: 

Педагогика-Пресс, 1996. - 536 с. - (Психология: Классические труды).  

Задание 2: Составить конспект с определением ключевых понятий: культурно-

историческая теория психики человека, высшие психические функции, знак, знаково-

символическая функция сознания, речь 

Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – Москва: 

«ЧеРо», при участии издательства «Юрайт», 2002. – 336 с.  Лекция 12. Общественно-

историческая природа психики человека. 

Задание 3: Составить конспект с определением ключевых понятий: возраст, 

возрастная периодизация, возрастной кризис 

Выготский Л.С. Проблема возраста // Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти 

т. Т.4. – Москва: Педагогика, 1984. – С. 244-268. 

 

5. Проведение исследовательской работы по проблематике учебного курса. 

Тематика представлена в п. 8.2 рабочей программы. Текст работы представляется в MS 

Teams. 

 

6. Подготовка доклада с презентацией по выполненной исследовательской работе.  

 

7. Разработка сценария и проведение внеклассного занятия / урока со школьниками 

(тематика занятия, возраст обучающихся) – на выбор студентов. Занятие может быть 

реализовано онлайн и офлайн. Проектная работа выполняется индивидуально. Отчет о 

выполненном задании в MS Teams. Обосновывается отбор психолого-педагогических 

технологий, позволяющих осуществить индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Анализируется профессиональная деятельность и общение с точки зрения психологически 

грамотного учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.   

 

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 

Введение в психологию 

развития и возрастную 

психологию 

ОПК-6 Дискуссия, тестирование на 

платформе  LMS 

Теории онтогенетического 

развития психики человека 

ОПК-6 Тестирование на платформе  LMS, 

дидактическая игра (настольная 

печатная) 

Онтогенетическое психическое 

развитие человека: возрастные 

ступени 

ОПК-6 Тестирование на платформе LMS,  

исследовательская работа, доклад с 

презентацией, проектная 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. Тестовые задания закрытого /открытого типа, с единичным и множественным 

выбором (тестовые задания представлены на платформе LMS) 

 

По теме «Организация и методы исследования в психологии развития и возрастной 

психологии» 

 

1. Как называется метод изучения развития, при котором одновременно сравниваются 

группы людей разного возраста?  

а) метод поперечных срезов 

б) метод продольных срезов 

в) когортно-последовательный метод  

г) лонгитюдный метод 

 

2. Как называется эксперимент, проводимый в условиях специально оборудованных 

помещений?  

а) полевой 

б) лабораторный 

в) естественный 

г) обучающий 

 

3. Какие две исследовательские стратегии применяются в психологии развития и 

возрастной психологии? При ответе используйте прилагательные в им. падеже. 

а) стратегия… 



б) стратегия… 

 

4. Какие методы, по классификации Б. Г. Ананьева, относятся к группе организационных?  

а) биографический          

б) лонгитюдный 

в) статистический 

г) структурный 

д) комплексный 

е) сравнительный 

 

5. Какие методы, по классификации, Б. Г. Ананьева, относятся к группе 

интерпретационных?  

а) структурный 

б) комплексный 

в) сравнительный 

г) генетический 

д) качественный 

 

6. Какой метод научного исследования имеет следующие разновидности: внешнее – 

внутреннее, непосредственное – опосредованное, включенное – стороннее, выборочное – 

сплошное, кратковременное – продолжительное? 

 

7. Какие из перечисленных эмпирических методов относятся к основным,  а какие – к 

вспомогательным? 

1. Основные методы  

2. Вспомогательные методы 

 

а) наблюдение 

б) беседа 

в) анкетирование 

г) анализ продуктов деятельности 

д) эксперимент 

е) социометрия 

ж) биографический метод 

з) тестирование 

 

8. Какие типы вопросов могут использоваться для сбора информации в ходе беседы? 

а) прямые 

б) косвенные  

в) свободные 

г) открытые 

д) закрытые 

е) проективные 

ж) стандартизированные 

 

9. Конкретное воплощение метода, специально разработанная техника и процедура его 

реализации в процессе организованного взаимодействия субъект и объекта исследования 

называется … 

 

10. Укажите две основные задачи возрастно-психологической диагностики: 

а) описание психологических фактов психического развития человека в онтогенезе 

б) определение возрастных норм психических функций 



в) определение уровня актуального развития ребенка  

г) определение зоны ближайшего развития ребенка  

д) коррекция отклоняющегося от нормы психического развития ребенка 

 

2. Исследовательская работа по одной из предложенных тем  

Выполненные задания представляются на аудиторном занятии и в MS Teams. 

Примерные темы исследовательских работ: 

1. Возрастная дискриминация: существуют ли возрастные предубеждения? Как 

преодолеть?    

2. Акселерация развития: выдумка или реальность? 

3. Поколение Z. Что дальше? 

4. Гендерная социализация в современных социокультурных условиях: тенденции и 

перспективы. 

5. Пренатальная психология и пренатальная педагогика: наука? Что нужно знать 

будущим родителям. 

6. Современное родительство: что меняется и почему?  

7. Во что играют современные дети? 

8. О чем может рассказать детский рисунок? 

9. Чего боятся современные дети? 

10. Как помочь ребенку «прожить» возрастные кризисы? 

11. Мальчики и девочки – два разных мира?  

12. Как подготовить ребенка к школе? 

13. Как помочь детям успешно адаптироваться к школьной жизни? 

14. Школьная тревожность: чем вызвана, и как помочь ребенку ее преодолеть?   

15. Школьные трудности леворуких детей: чем обусловлены, и как помочь? 

16. Школьные трудности медлительных детей: чем обусловлены, и как помочь? 

17. Школьные трудности гиперактивных детей: чем обусловлены, и как помочь? 

18.  Одаренный ребенок (школьник): проблемы и ресурсы развития. 

19.  Дети-билингвы (дети-мигранты) в детском саду (школьном классе): проблемы и 

ресурсы развития.  

20. Мотивация учения: динамика на протяжении младшего школьного возраста. Как 

повысить мотивацию учения у школьников? 

21.  Подростковый кризис:  что нужно знать родителям и педагогам? 

22. Подростковая субкультура: положительное и /или отрицательное значение для 

развития и социализации современных подростков?  

23.  Детские и подростковые  суициды: что нужно знать педагогам? 

24.  Типы акцентуаций характера у подростков: что нужно знать родителям и 

педагогам? 

25.  Зависимости: от чего? почему? Надо ли помогать справиться? 

26.  Школьный буллинг: закономерное явление или недоработка педагогов?  

27.  Профессиональное и личностное самоопределение в современных 

социокультурных условиях: проблемы и тенденции. 

28.  Кризисы взрослости: чем обусловлены? Как преодолеть? 

29.  Феномен старения и старости: неизбежность? Ресурсы развития в пожилом 

возрасте.  

30.  Психология долгожительства: от науки до народной мудрости. 

31.  Жизненная мудрость как центральное новообразование старшего возраста.   

*По согласованию с преподавателем студент может разрабатывать иную - самостоятельно 

предложенную тему, но связанную с содержание курса «Психология развития и 

возрастная психология». Темы исследовательских работ в студенческой группе не 

повторяются. 

Предусмотрены формальные и содержательные критерии оценивания. 



 

3. Публичная защита исследовательской работы (доклад с презентацией) 

 

По результатам проведенного теоретического исследования (см. выше) готовится доклад с 

презентацией для публичного выступления на аудиторном занятии.  

 

4. Проектная работа 

Отчет о проведенном со школьниками занятии. Самоанализ профессиональной 

деятельности и общения с точки зрения психологически грамотного учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 

потребностей. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету:   

1. Психология развития как наука об онтогенетическом развитии человека. 

Теоретические и практические задачи науки. 

2. Психология развития в системе человековедческих наук.  

3. Принципы и стратегии исследования развития психики в онтогенезе.   

4. Методы исследования развития психики детей и подростков.  

5. Понятие возраста в психологии.  

6. Критические и стабильные периоды развития. 

7. Возрастная сенситивность. Сенситивные периоды в развитии ребенка. 

8. Понятие возрастной нормы развития. Примерные ориентиры нормального 

развития ребенка. Причины отставания в психическом развитии. 

9. Закономерности детского развития. 

10. Психическое развитие как развитие личности: психоаналитический подход. 

11. Психическое развитие как развитие личности: эпигенетический подход. 

12. Психическое развитие как проблема научения правильному поведению: 

бихевиоризм о закономерностях детского развития. 

13. Психическое развитие как проблема социализации: теории социального 

научения. 

14. Психическое развитие как развитие интеллекта: теория Ж. Пиаже. 

15. Психическое развитие как проблема нравственного развития: теория Л. 

Колберга. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

 

1. Культурно-историческая теория развития психики Л.С. Выготского. 

2. Учение Л.С. Выготского о структуре и динамике возраста. 

3. Проблема периодизации детского развития в трудах российских ученых.  

4. Понятие и признаки ведущей деятельности (по А.Н. Леонтьеву). Смена ведущей 

деятельности на протяжении детства. 

5. Психологические новообразования на возрастных этапах детства. 

6. Общение как фактор психического развития ребенка. Общение со взрослыми и 

общение со сверстниками: общее и различное. Концепция М.И. Лисиной. 

7. Обучение и развития. Понятие «зона ближайшего развития» и его прикладной 

характер в работе с детьми. 

8. Детство как культурно-исторический феномен. 

9. Пренатальная психология и пренатальная педагогика о развитии человека. 

10. Новорожденность как кризисный период развития.  

11. Психологическая характеристика младенчества. Кризис одного года. 



12. Психологическая характеристика раннего возраста. Кризис трех лет. 

13. Сюжетно-ролевая игра: понятие структура, значение для развития детей. 

Социокультурная обусловленность детских игр.  

14. Общение дошкольников со сверстниками: особенности, этапы, значение для 

психического развития.  

15. Развитие познавательных процессов и речи в дошкольном возрасте. 

16. Становление личности в дошкольном детстве. Кризис семи лет. 

17. Психологическая готовность к обучению в школе: понятие, компоненты, 

психолого-педагогические подходы к формированию. 

18. Проблема адаптации к обучению в школе. Педагогическая поддержка в период 

адаптации. 

19. Учебная деятельность как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. 

Формирование у младших школьников «умения учиться». 

20. Развитие когнитивной сферы в младшем школьном возрасте. Управление 

познавательными процессами обучающихся на уроке.  

21. Динамика мотивации учения на протяжении младшего школьного возраста. 

Проблема формирования учебно-познавательной мотивации младших 

школьников. 

22. Концепция структуры самосознания личности В.С. Мухиной. Развитие 

самосознания в младшем школьном возрасте.  

23. Эмоционально-волевое развитие в младшем школьном возрасте. Формирование 

произвольности поведения младших школьников. 

24. Гендерные особенности младших школьников. Учет гендерных особенностей 

обучающихся при организации образовательного процесса в начальной школе. 

25. Межличностные отношения младших школьников. Проблема формирования 

детского (школьного) коллектива. 

26. Психологические проблемы отрочества как пубертатного периода развития. 

27. Особенности общения со взрослыми и сверстниками в подростковом возрасте. 

Проблема подросткового одиночества. 

28. Психологические новообразования подросткового возраста. 

29. Развитие личности и кризис перехода к юности. 

30. Юность: ценность возраста и задачи развития. Временная перспектива 

будущего и профессиональное самоопределение в ранней юности 

31. Интеллектуальное и личностное развитие в юности.  

32. Особенности общения со взрослыми и сверстниками в юности. 

33. Взрослость как психологический период. Проблема периодизации взрослости. 

34. Возрастные психологические задачи и личностные кризисы взрослости. 

35. Психофизиологическое и познавательное развитие в период  взрослости. 

36. Старость как био-социо-психологическое явление. Теории старения и старости. 

37. Возрастные психологические задачи и личностные кризисы в старости. 

38. Познавательная сфера в период старения. Способы компенсации когнитивных и 

мнемических трудностей в пожилом возрасте. 

39. Психологические особенности долгожителей. 

40. Заключительный кризис индивидуальной жизни. 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

Двухба

лльная 

шакала, 

БРС, % 

освоени

я 



компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

ская) 

оценка 

зачет  (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. Болотова, А. К. Психология развития и возрастная психология: учебник для вузов 

(Стандарт третьего поколения) / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова. — Санкт-

Петербург: Питер, 2021. — 512 с. — (Серия «Учебник для вузов»). Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

2. Сапогова, Е. Е. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие / 

Е.Е. Сапогова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 638 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС 

«Znanium» (1) 



Дополнительная литература  

1. Донцов, Д. А. Возрастная психология и психология развития личности в 

макропериоде детства, в отрочестве и юности: учебное пособие / Д. А. Донцов, М. 

В. Донцова; отв. ред. Д. А. Донцов. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 

308 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

2. Психология развития, возрастная психология для студентов вузов / Самыгин С.И., 

Щербакова Л.И. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 220 с. Имеются экземпляры в 

отделах ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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://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.Название модуля: «Психология и педагогика образования» 

 

2.Характеристика модуля 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью создать условия для эффективного формирования и 

развития общекультурных компетенций.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Формирование психологической компетентности у студентов – 

будущих учителей, развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств. 

2. Формирование системы педагогических знаний и умений, 

профессиональной направленности студентов и педагогического мышления, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в системе 

образования. 

3. Формирование компетенций, способствующих осуществлению 

образовательной деятельности детей с различными отклонениями в развитии. 

4. Формирование комплексной интегральной системы знаний о 

закономерностях и особенностях онтогенетического развития психики человека, 

показателях нормативного психофизического развития обучающихся разных 

возрастов; формирование практических умений, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

5. Формирование системы представлений: о формах и методах 

современной педагогической деятельности, о  закономерностях  формирования  и 

развития личности учащихся в образовательном процессе, о теоретико-

методологических     основах современной  педагогической  психологии,  ее  

истории,  системе  ее  методов, основных ее проблемах и направлениях научных 

исследований. 

6. Формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

преподавания в области дополнительного образования детей в образовательных 

организациях за пределами их основных образовательных программ 

 

2.2. Образовательные результаты выпускника  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ОПК-2 ОПК-2.1. 

Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2. 

Проектирует 

индивидуальные 

Знать:  

 закономерности психической деятельности, основные 

категории, фундаментальные теории и концепции, 

методы психологической науки; 

 целостную систему научных понятий о психике 

человека и животных, ее развитии, сущности сознания, 

его взаимоотношении с бессознательным, роли 

сознания и самосознания в поведении, общении и 

деятельности людей; 

- психические процессы, состояния, свойства и их 

психолого-физиологические механизмы; 

- сущность феноменов личности и индивидуальности, 

условия их формирования и развития; 

- соотношение духовного и телесного, биологического 

и социального начал в человеке, наследственных и 

общественных факторов в развитии личности и 



образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. 

Осуществляет отбор 

педагогических и 

других технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов. 

индивидуальности; 

психологию индивидуальных различий человека; 

сущность понятий: «основная образовательная 

программа», «дополнительная образовательная 

программа», «контроль и оценка формирования 

результатов образования обучающихся», «психолого-

педагогическая технология», «индивидуализация 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями», «педагогическая деятельность»; 

отдельные признаки понятий: «образовательная 

среда» (развивающая, предметно-развивающая), 

«образовательные результаты» (личностные, 

метапредметные, предметные), «планируемые 

результаты», «целевые ориентиры», отдельные 

компоненты их структуры; 

отдельные признаки качества учебно-воспитательного 

процесса;  

отдельные технологии достижения образовательных 

результатов (личностные, метапредметные, 

предметные) средствами учебного предмета; 

отдельные составляющие системы оценки 

образовательных результатов (личностные, 

метапредметные, предметные) в рамках учебного 

предмета;  

методы и формы коррекционно- развивающей работы 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

закономерности развития психики в онто- и 

филогенезе; 

варианты развития при различных видах 

дизонтогенеза; 

факторы риска возникновения недостатков в 

психофизическом и личностно-социальном развитии; 

понятие умственной отсталости, ее степени и формы, 

причины возникновения; 

 классификации задержки психического развития; 

причины и формы нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата; 

детерминанты и закономерности онтогентического 

развития психики человека; 

 особенности психосоциального, когнитивного и 

личностного развития человека на разных возрастных 

ступенях; 

 показатели нормативного возрастного развития детей 

и подростков; 

сущность понятий «совместная учебная 

деятельность», «совместная воспитательная 

деятельность», «индивидуальная учебная 

деятельность», «индивидуальная воспитательная 

деятельность», 

ОПК-3 ОПК-3.1. 

Проектирует 

диагностируемые 

цели (требования к 

результатам) 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 
ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 



учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 
ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

требования федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

основные факторы, влияющие на способность ребенка 

к обучению, воспитанию и развитию; 

уровни и стадии сформированности умения 

организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся; 

психофизические и индивидуальные особенности, в 

том числе особые образовательные потребности 

обучающихся; 

основные психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

младших школьников 

психофизические и индивидуальные особенности, в 

том числе особые образовательные потребности 

обучающихся; 

Уметь:  

уметь проводить психологический анализ ситуаций и 

применять полученные знания для 

профессионального роста и саморазвития; 

 давать индивидуально-психологическую 

характеристику человека (его основных 

психологических свойств: направленности, 

темперамента, характера, способностей); 

учитывать при выполнении профессиональных задач 

психологические особенности деятельности 

субъектов педагогического процесса; 

применять знания о психических процессах в 

профессиональной деятельности; 

 использовать психологические знания для 

профессионального самосовершенствования и 

совершенствования профессиональной деятельности; 

применять категориальный аппарат педагогики; 

разрабатывать отдельные элементы основных и 

дополнительных образовательных программ (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

анализировать, проектировать, реализовывать 

отдельные элементы средств и технологий 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов и их оценки в рамках 

учебного предмета;  

проектировать отдельные составляющие 

образовательной среды по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов, их оценке 

и коррекционно-развивающей работы, и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

самостоятельно проектировать, организовывать и 

проводить процесс достижения, оценки и коррекции 

образовательных результатов в рамках 

ОПК-5 ОПК-5.1. 

Осуществляет выбор 

содержания, 

методов, приемов 

организации 

контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. 

Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на 

основе принципов 

объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует 

трудности в 

обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса 

ОПК-6 ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе инклюзивных) 

и применяет их в 



профессиональной 

деятельности с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, 

формировать 

систему регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся 

образовательной области, учебного предмета, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

использовать рекомендуемые методы и приемы для 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей; 

применять в образовательном процессе знания 

индивидуальных особенностей учащихся и 

воспитанников; 

проводить обследование и составлять характеристики 

на детей с различными отклонениями в развитии; 

формулировать цели к коррекционно-развивающим 

занятиям со школьниками; 

давать психологическую характеристику возраста в 

контексте основных концепций психического 

развития человека в онтогенезе; 

правильно отождествлять особенности, проблемы и 

риски развития обучающихся разных возрастов; 

 анализировать организацию образовательного 

процесса на уроке с точки зрения принципа 

природосообразности; 

 Отбирать психолого-педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

 устанавливать педагогическое взаимодействие с 

обучающимися разных возрастов; 

исследовать наличный уровень своих способностей к 

планированию и осуществлению обучения, 

воспитания и развития ребенка, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

формулировать и осуществлять задачи воспитания, 

обучения  и развития личности  

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

Владеть:  

навыками формирования доверия у людей; 

навыками эффективного осуществления 

психологического воздействия и построения общения 

с людьми в обычных и экстремальных ситуациях; 

навыками выявления психологических особенностей 

людей с целью установления психологического 

контакта, выбора метода психологического 

воздействия; 

навыками концентрирования внимания, воли, 

способности противостоять стрессовым фактам; 

навыками интерпретировать собственное психическое 

состояние, владеть простейшими приемами 

психической саморегуляции; 

навыками психологического анализа 

интеллектуальных, эмоциональных и мотивационно-

волевых процессов и явлений личности; 

ОПК-7 ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с 

учетом требований 

нормативно-

правовых актов в 

сфере образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося. 
ОПК-7.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 
ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной сферы, 

СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

ОПК-8 ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 



ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных 

научных знаний, в 

том числе в 

предметной области. 

ОПК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания предметной 

области, психолого-

педагогические 

знания и научно-

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

навыками пользования компьютерными программами 

и базами данных по психологии; 

навыками работы с учебной и научной литературой по 

предмету; 

навыками использования основных положений и 

методов психологии при решении профессиональных 

задач; 

методами осуществления эффективного 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

опытом анализа и создания отдельных элементов 

основных и дополнительных образовательных 

программ (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); 

методами и приемами, технологиями достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, их оценки, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

опытом самостоятельного отбора эффективных средств 

и способов достижения, оценки, коррекции 

образовательных результатов и приемами рефлексии о 

достижении образовательных результатов и качестве 

учебно-воспитательного процесса преподаваемого 

учебного предмета; 

навыками использования передовых технологий 

электронного обучения и взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса; 

методами исследований в области спец. педагогики и 

психологии; 

современными технологиями коррекционной 

педагогической деятельности; 

конкретными методиками психолого-педагогической 

диагностики; 

навыками конструктивного взаимодействия с 

участниками коррекционного процесса; 

научной психологической терминологией, 

описывающей онтогенетическое психическое развитие;  

приемами развития познавательных способностей 

обучающихся, способами профилактики и преодоления 

типичных трудностей в обучении младших 

школьников, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

 навыками построения оптимальной образовательной 

(воспитательной) ситуации для обучающихся разных 

возрастов; 

 навыками самоанализа профессиональной 

деятельности с точки зрения психологически 

грамотного учета возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, в том числе особых 

образовательных потребностей; 



методами планирования и осуществления обучения, 

воспитания и развития, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

психолого-педагогическими технологиями в 

профессиональной деятельности, необходимыми для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Освоение дисциплин модуля закладывает базу для будущей профессиональной 

деятельности в сфере образования. Оно должно начинаться с внимательного ознакомления 

с рабочими программами дисциплин, обязательными компонентами которых являются: 

перечень тем, подлежащих усвоению; задания; списки учебных пособий и рекомендуемой 

литературы; списки контрольных вопросов, заданий. 

При изучении дисциплин модуля необходимо последовательно переходить от 

дисциплины к дисциплине, от темы к теме, следую внутренней логике, заложенной в 

программе дисциплины модуля. Только так можно достичь полного понимания материала, 

хорошей ориентации в специальной литературе, формирования собственной точки зрения 

и умений практического характера. Для более глубокого и эффективного освоения 

дисциплин рекомендуется предварительная подготовка к занятиям.  

4. Программы дисциплин модуля  

4.1.Программа дисциплины «Общая психология с практикумом» 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Общая психология с практикумом». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Общая психология с практикумом». 

 

Цель дисциплины является формирование способности использовать 

психологические понятия и категории в профессиональной деятельности педагога. 

 

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-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Знать: особенности психического 

отражения, функции психики, 

особенности сознания и 

самосознания; понятие индивида, 

личности, индивидуальности и 

субъекта, индивидуально-

психологические характеристики и 

их значение: характеристики типов 

темперамента, индивидуального 

стиля деятельности, особенности 

формирования и развития 

характера, способностей, воли, 

потребностей, мотивов, 

эмоциональных явлений, Я-

концепции, познавательных 

процессов, интеллекта, 

креативности и творческого 

мышления.   

Уметь:  дифференцировать 

индивидуально-психологические 

особенности (темперамента, 

характера, деятельности и 

поведения, способностей, 

познавательных процессов и 

когнитивного развития, 

потребностей,  мотивов, воли, 

самосознания).     

Владеть: навыками учета 

индивидуально-психологических 

особенностей в профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

ОПК-7.1. Взаимодействует 

с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

Знать: особенности общения и 

взаимодействия, функции, уровни, 

виды и средства общения, основных 

характеристики групп, этапы и 

факторы развития групп, 

особенности коллектива, 

лидерства, стилей руководства, 



образовательных 

программ 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует 

с представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

закономерности межгруппового 

взаимодействия 

Уметь: использовать 

психологические механизмы и 

закономерности взаимодействия в 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общая психология с практикумом» 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 Введение в психологию.  Психология как наука. Краткая 

история развития психологических 

знаний. Предмет и задачи психологии. 

Место психологии в системе наук. 

Специфика общей психологии, ее 

задачи. Характеристика отраслей 

психологии. Методы психологии. 

Классификация методов психологии. 

Сущность психики. Функции психики. 

Особенности психического 

отражения. Развитие психики в 

филогенеза. Отличительные 

особенности психики человека. 

Структура психики человека. 

Понятие о высших психических 

функциях. Сознание и его 

характеристики. Сознание и 

бессознательное. Самосознание как 

высший уровень развития 

психического. Развитие психики в 

онтогенезе.   

1 Познавательные процессы и 

когнитивное развитие 

Общая характеристика 

познавательных процессов. 

Характеристика ощущений: 

классификация, виды и свойства. 

Характеристика восприятия. 

Отличие ощущений от восприятия. 

Перцептивные действия и их 

развитие. Свойства восприятия. 

Виды восприятия и их краткая 

характеристика. Понятие 

апперцепции. Характеристика 

внимания, функции внимания. 

Свойства и виды внимания. 

Характеристика памяти. Процессы 

памяти. Виды памяти и их 

характеристика. Характеристика 

мышления. Развитие мышления в 

онтогенезе. Виды мышления. Формы 

мышления. Мыслительные операции. 

Воображение и его роль в жизни 

человека. Виды воображения. 

Творческое воображение. Приемы 

создания творческих образов. Общая 

характеристика интеллекта. 

Интеллект и творчество. 

Когнитивное развитие.      

1 Психология личности Понятие личности в психологии. 

Структура личности. Темперамент и 

его характеристика. Типы 

темперамента. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. 

Характер. Структура характера. 



Акцентуации характера. 

Способности, виды способностей. 

Способности и задатки. 

Одаренность, гениальность, талант. 

Понятие воли. Специфика волевых 

действий. Структура волевого акта. 

Понятие потребностей в психологии. 

Группы потребностей человека. 

Мотив и мотивация. Осознаваемость 

мотивов. Мотивы и личность. 

Мотивация достижения. Эмоции и их 

специфика. Эмоциональные явления и 

их характеристика. Специфика 

чувств. Я-концепция, ее содержание и 

развитие.   

1 Психология общения Язык и речь. Функции языка и речи. 

Речевая деятельность человека. 

Общение, стороны общения и их 

характеристика. Функции общения. 

Виды и формы, уровни общения. 

Средства общения. Понятие групп. 

Виды групп и их специфика. Малая 

группа, ее характеристика. Развитие 

групп. Коллектив. Социально-

психологический климат коллектива. 

Лидерство и руководство. Теории 

лидерства. Стили руководства. 

 

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): 

Психология как наука.  

Методы психологии 

Сущность психики. Особенности психического отражения 

Развитие психики в филогенеза. Отличительные особенности психики человека. 

Структура психики человека 

Понятие о высших психических функциях. Сознание и его характеристики. Сознание 

и бессознательное 

Самосознание как высший уровень развития психического. Развитие психики в 

онтогенезе.   

Человек как субъект деятельности 

Человек как субъект познания 

Общая характеристика познавательных процессов. Характеристика ощущений и 

восприятия 

Характеристика внимания 

Характеристика памяти 

Характеристика мышления 

Воображение и его роль в жизни человека 

Общая характеристика интеллекта. Интеллект и творчеств 



 Когнитивное развитие.      

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Понятие личности в психологии. Структура личности.  

Темперамент и его характеристика 

Характер 

Способности 

Психология воли.  

Психология мотивации 

Психология эмоций 

Я-концепция 

Язык и речь. Функции языка и речи. Речевая деятельность человека 

 Общение, стороны общения и их характеристик 

Психология групп 

Социально-психологический климат коллектива 

 Лидерство и руководство. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа  

Модуль 1: Введение в психологию 

Вопросы для обсуждения: Психология как наука. Краткая история развития 

психологических знаний. Предмет и задачи психологии. Место психологии в системе наук. 

Специфика общей психологии, ее задачи. Характеристика отраслей психологии. Методы 

психологии. Классификация методов психологии. Сущность психики. Функции психики. 

Особенности психического отражения. Развитие психики в филогенеза. Отличительные 

особенности психики человека. Структура психики человека. Понятие о высших 

психических функциях. Сознание и его характеристики. Сознание и бессознательное. 

Самосознание как высший уровень развития психического. Развитие психики в онтогенезе.   

Модуль 2: Познавательные процессы и когнитивное развитие 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика познавательных процессов. 

Характеристика ощущений: классификация, виды и свойства. Характеристика 

восприятия. Отличие ощущений от восприятия. Перцептивные действия и их развитие. 

Свойства восприятия. Виды восприятия и их краткая характеристика. Понятие 

апперцепции. Характеристика внимания, функции внимания. Свойства и виды внимания. 

Характеристика памяти. Процессы памяти. Виды памяти и их характеристика. 

Характеристика мышления. Развитие мышления в онтогенезе. Виды мышления. Формы 

мышления. Мыслительные операции. Воображение и его роль в жизни человека. Виды 

воображения. Творческое воображение. Приемы создания творческих образов. Общая 

характеристика интеллекта. Интеллект и творчество. Когнитивное развитие. 

Модуль 3: Психология личности 

Вопросы для обсуждения: Понятие личности в психологии. Структура личности. 

Темперамент и его характеристика. Типы темперамента. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. Характер. Структура характера. Акцентуации 

характера. Способности, виды способностей. Способности и задатки. Одаренность, 

гениальность, талант. Понятие воли. Специфика волевых действий. Структура волевого 

акта. Понятие потребностей в психологии. Группы потребностей человека. Мотив и 

мотивация. Осознаваемость мотивов. Мотивы и личность. Мотивация достижения. 

Эмоции и их специфика. Эмоциональные явления и их характеристика. Специфика чувств. 

Я-концепция, ее содержание и развитие.   

Модуль 4: Психология общения 

Вопросы для обсуждения: Язык и речь. Функции языка и речи. Речевая деятельность 

человека. Общение, стороны общения и их характеристика. Функции общения. Виды и 

формы, уровни общения. Средства общения. Понятие групп. Виды групп и их специфика. 

Малая группа, ее характеристика. Развитие групп. Коллектив. Социально-психологический 

климат коллектива. Лидерство и руководство. Теории лидерства. Стили руководства. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 



  

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

 Введение в психологию Творческая работа «Я как… 

(индивид, личность, 

индивидуальность, субъект 

деятельности) 

1 Познавательные процессы и 

когнитивное развитие процессов 

Изучение особенностей 

познавательных процессов 

Самоотчет «Я как субъект 

познания» 

1 Психология личности Изучение индивидуально-

психологических особенностей 

личности: темперамент 

Изучение индивидуально-

психологических особенностей 

личности: характер 

«Мой характер» 

«Мои способности» 

«Самоотчет по итогам изучения 

своей личности» 

1 Психология общения Изучение особенностей общения и 

социально-психологического 

климата группы 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

,Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим модулям «Введение в психологию», 

«Познавательные процессы и когнитивное развитие», «Психология личности», 

«Психология общения»; 

Выполнение домашних заданий, предусматривающих ответы на теоретические 

вопросы и выполнение практических заданий в LMS$ 

Выполнение лабораторных работ, анализ результатов, составление рекомендаций 

по саморазвитию 

Подготовка к контрольным работам по каждому модулю. 

Подготовка групповых проектов 

 

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 

Введение в психологию ОПК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа, 

выполнение теоретических и 

практических заданий в LMS 

Познавательные процессы и 

когнитивное развитие 

процессов 

ОПК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа, 

выполнение теоретических и 

практических заданий в LMS 

Психология личности ОПК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа, 

выполнение теоретических и 

практических заданий в LMS 

Психология общения ОПК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа, 

выполнение теоретических и 

практических заданий в LMS 

 

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

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

 

Тесты с ключами  (пример) 

Выберите верные утверждения 

№ Утверждение Верно(+) 

1 Первое психологическое произведение  - трактат Платона «Душа»  

2 Первая психологическая лаборатория открылась в России в 1978 году  

3 Основные характеристики психики – отражение и регуляция  

4 Процесс – это форма существования психических явлений  

5 Внимательность – психический процесс  

6 Состояние – одна из форм существования психических явлений   

7 Предметом бихевиоризма является личность  

8 Когнитивная психология изучает познавательные процессы  

9 Житейские психологические знания носят обобщенный характер, они рациональны 

  

10 Источник знаний в житейской психологии - эксперимент  

11 Эксперимент – это целенаправленное и определенным образом фиксируемое 

восприятие   

12 Анкетирование и эксперимент - синонимы  

13 Деятельность –это специфический вид человеческой активности  

14 Активность животных имеет потребительскую основу  

15 Поведение человека всегда целенаправленно  

16 Интериоризация – это переход внутренних компонентов деятельности вовне  

17 Развитие деятельности в онтогенезе связано с разворачиванием биологической 

программы   

18 Цель – образ желаемого будущего  

19 Умения – сознательно контролируемые компоненты деятельности  

20 Навыки – сознательно контролируемые компоненты деятельности   

21 Волевая регуляция деятельности осуществляется через волевые действия  

22 Произвольные действия и волевые действия - синонимы  

23 В биогенетическом подходе источником и движущей силой развития личности 

является среда   



24 Свойства индивида – органическая предпосылка развития личности в схеме 

системной детерминации  

25 Характер – совокупность свойств, характеризующих динамические особенности 

протекания психических процессов и поведения человека  

26 Сильный, уравновешенный и подвижный тип высшей нервной деятельности 

соответствует холерическому типу темперамента   

27 Темперамент –индивидуальное сочетание наиболее устойчивых, существенных и 

приобретенных особенностей личности, проявляющихся в поведении  

28 Акцентуация характера – преувеличенное развитие отдельных свойств в ущерб 

других свойствам   

29 Способности – это знания, умения и навыки человека  

30 Способности определяют легкость и быстроту обучения новым способам и 

приемам деятельности  

31 Талант – высокий уровень развития способности  

32 Интеллект относится к специальным способностям  

33 Сознание – присущий только человеку высший уровень отражения и регуляции    

34 Высшие психические функции произвольны и формируются прижизненно  

35 Понятие «зоны ближайшего развития» ввел Б.Г. Ананьев  

36 В психоанализе активно изучалось сознание  

37 Образ восприятия – это отдельный характеристики предмета  

37 Ощущение  -  это отражение целостного образа предмета или явления  

38 Непроизвольное внимание требует усилий  

39 Непроизвольная память – высшая психическая функция  

40 Наглядно-действенное мышление опирается на образы и представления  

41 Суждение – это операция мышления  

42 Запечатление и хранение информации – процессы памяти  

43 Автобиографическая память относится к сверхдолговременной памяти  

44 Чанковать информацию означает делить информацию на части  

45 В основе информационного подхода компьютерная метафора  

46 Одна из функций внимания – селекция информации  

47 Переключение – степень сосредоточенности сознания   

48 Мотив – это потребность личности  

49 Направленность личности составляют ведущие биологические потребности   

50 Чувства социально обусловлены  

51 С помощью эмоционального интеллекта человек распознает эмоции других людей 

52 Поведение человека полимотивировано  

53 В общении выделяют три стороны: перцептивную, коммуникативную и 

интерактивную  

54 Лидер и руководитель - синонимы  

Верные: 3,4,6,8,13,13,18,19.24,28.30,3334,42,43,44,45,46,47,50,52,53 

Критерии оценивания: 

Количество верных ответов 100 –81%  - Оценка «5»  

Количество верных ответов 80 –61%  - Оценка «4»  

Количество верных ответов 60 – 41% -  Оценка «3»  

Количество верных ответов 40 – 20% -  Оценка «2» 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к экзамену 

Блок 1. Введение в психологию 

1. Психология как наука. Предмет психологии. Этапы развития предмета психологии 

2. Задачи психологии. Отрасли современной психологии 



3. Психологическая практика. Практическая психологи и ее области 

4. Методы психологии и их характеристика 

5. Принципы психологии 

6. Сущность психики. Функции психики 

7. Развитие психики в филогенезе 

8. Отличительные особенности психики человека. Высшие психические функции 

9. Психика и мозг 

10. Сознание, его свойства и функции 

11.  Сознание и бессознательное 

12. Краткая характеристика основных направлений психологии 

13. Деятельность человека, ее отличительные характеристики 

14. Структура деятельности 

15. Виды деятельности, их краткая характеристика 

Блок 2. Познавательные процессы. Когнитивное развитие 

1. Роль познавательных процессов.  

2. Общая характеристика ощущений 

3. Общая характеристика восприятия. 

4. Краткая характеристика видов восприятия 

5. Перцептивные действия и их развитие 

6. Характеристика внимания. 

7. Свойства внимания. Виды внимания 

8. Память. Процессы памяти 

9. Характеристика видов памяти 

10. Мышления. Стадии развития мышления 

11. Формы мышления. Мыслительные операции 

12. Мыслительный процесс 

13. Индивидуальные различия мыслительной деятельности 

14. Воображение, его роль в жизни человека 

15. Виды воображения 

16. Творческое воображение. Приемы создания творческих образов 

17. Понятие интеллекта. Структура интеллекта 

18. Измерение интеллекта 

19. Творческое мышление. Дивергентное мышление 

20. Творческая одаренность. Параметры креативности 

Блок 3. Психология личности 

1. Понятие личности в психологии. Структура личности 

2. Темперамент. Теории темперамента 

3. Роль темперамента в деятельности человека. Индивидуальный стиль деятельности 

4. Характер. Структура характера 

5. Акцентуации характера 

6. Типологии характера 

7. Способности, виды способностей. Задатки и способности   

8. Структура способностей. Виды способностей. Уровни развития способностей 

9. Понятие «воля» в психологии. Специфика волевых действия 

10. Структура волевого действия. Воспитание воли 

11. Понятие потребности в психологии. Виды потребностей 

12. Понятие мотива и мотивации 

13. Мотивация достижения 

14. Локус контроля личности 

15. Самооценка и уровень притязаний 

16. Эмоции, виды эмоциональных явлений 

17. Теории эмоций 

18. Способы оптимизации эмоционального состояния  



19. Стресс и фрустрация 

20. Самосознание. Компоненты самосознания 

21. Развитие самосознания 

22. Я-концепция, ее содержание 

23. Факторы  Я-концепции 

24. Функции Я-концепции 

Блок 4 Психология общения 

1. Речь и язык. Функции языка и речи 

2. Речевая деятельность человека. Характеристика видов речи 

3. Общение, характеристика сторон общения 

4. Функции общения. Этапы общения 

5. Средства общения. Особенности вербального и невербального общения 

6. Коммуникативная компетентность 

7. Стратегии общения 

8. Виды общения 

9. Позиции собеседников в общении 

10. Общая характеристика межличностного взаимодействия 

11. Группы в психологии. Классификация групп 

12. Особенности малой группы. Характеристики малой группы 

13. Развитие группы. Коллектив. Социально-психологический климат коллектива 

14. Лидерство, виды лидерства 

15. Теории лидерства 

16. Стили руководства 

17. Подходы к пониманию межгруппового взаимодействия 

18. Деиндивидуализация, ее последствия     

Критерии оценки ответов 

«Отлично» - студент раскрыл содержание, знает теоретический материал, может 

привести примеры, соотносит материал с другими вопросами. 

«Хорошо» - студент раскрыл основное содержание, знает теоретический материал, 

приводит некоторые примеры, затрудняется соотнести материал с другими вопросами. 

«Удовлетворительно» - студент раскрывает содержание не менее, чем на 60%, знает 

основной теоретический материал, затрудняется привести примеры и соотнести 

материал с другими вопросами 

«Неудовлетворительно» - вопросы раскрыты менее, чем на 59%, затрудняется дать 

логически связанные ответ, демонстрирует пробелы, на вопросы не отвечает.   

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 

отлично зачтено 86-100 



методов, приемов, 

технологий 

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 

Абрамова, Г. С. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник для акад. 

бакалавриата/ Г. С. Абрамова. - 2-е изд., стереотип..  — Москва: «Инфра», 2022. — 496 с. 

— Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

 

Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии [Электронный 

ресурс]: учебник для акад. бакалавриата/ О.О. Гонина. - 2-е изд., стереотип..  — Москва: 

«Флинта», 2019. — 548 с. — Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

 

Крысько, В. Г. Общая психология в схемах и таблицах  [Электронный ресурс]: 

учебник для акад. бакалавриата/ В. Г. Крысько. — 8-е изд., испр. — Москва : Издательство 

«Инфра», 2022. — 196 с. — Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

Общая психология: хрестоматия [Электронный ресурс]: учебник для акад. 

бакалавриата/ Л.В. Бровина, Т.А. Сергеева. - 4-е изд., стереотип..  — Москва: «Флинта», 

2020. — 238 с. — Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

4.2.Программа дисциплины «Общая педагогика с практикумом» 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины – «Общая педагогика с практикумом». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Общая педагогика с практикумом». 

 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров навыков профессионально-

педагогического мышления и умения применять полученные теоретические знания при 

реализации ими деятельностной направленности образования 

 

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 -2: способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 

Знает теоретические 

основы педагогики, 

истории педагогики, 

сравнительной 

педагогики и 

деятельностного подхода 

в образовании. 

Умеет проводить анализ 

понятийного аппарата 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Владеет приемами 

реализации 

деятельностной 

направленности 

образования  

ОПК-5: способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и 

оценку образовательных результатов на 

основе принципов объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса.  

Знает основы 

отечественной и 

зарубежной типологии 

трудностей в обучении 

Умеет анализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении 

Владеет приемами 

выбора целесообразных 

методов, форм, средств 

обучения для 

преодоления трудностей 

в обучении 

ОПК-6: способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся  

Знает подходы к 

организации обучения и 

воспитания в 

современном российском 

образовании и в 

зарубежном образовании 

с различным 

контингентом 

обучающихся (одаренные 

дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями, дети с 



ОВЗ, дети с девиациями 

поведения) 

Умеет разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с учетом 

особенностей 

контингента 

обучающихся   

Владеет приемами 

выбора целесообразных 

методов, форм, средств 

обучения для различного 

контингента 

обучающихся 

ОПК-8: способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том 

числе в предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания предметной области, 

психолого-педагогические знания и 

научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса 

Знает методы, формы, 

средства организации 

урочной и внеурочной 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний в области 

педагогики, истории 

педагогики, 

сравнительной 

педагогики 

Умеет проектировать 

собственную 

педагогическую 

деятельность с учетом 

специальных научных 

знаний в области 

педагогики, истории 

педагогики, 

сравнительной 

педагогики 

Владеет приемами 

анализа педагогических 

ситуаций на основе 

специальных научных 

знаний в области 

педагогики, истории 

педагогики, 

сравнительной 

педагогики 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общая педагогика с практикумом» 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. 

Примерное содержание дисциплины 

 Наименование раздела Содержание раздела 

1. Введение в педагогическую деятельность 

1.1 Общая характеристика 

педагогической профессии 

Профессиональная деятельность и личность 

педагога. Профессиональная компетентность 

педагога. Подготовка и профессиональное 

становление личности педагога.  Аксиологические 

основы педагогической профессии. 

Профессиональная этика (долг, совесть, 

справедливость, честь). Технология педагогического 

общения и установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений 

1.2 Теоретико-

методологические основы 

педагогики 

Педагогика как наука. Объект, предмет, функции, 

основные категории. Педагогика в системе наук о 

человеке. Методология и методы педагогических 

исследований Педагогический процесс как система и 

целостное явление, его закономерности, формы  и 

методы организации.  Формирование базовой 

культуры личности в целостном педагогическом 

процессе. Учебно-воспитательный коллектив как 

форма функционирования целостного 

педагогического процесса.  Основы деятельностного 

подхода в образовании. 

2. История педагогики и образования 



2.1 Теоретико-

методологические вопросы 

изучения истории 

педагогики и образования 

История педагогики и образования как раздел общей 

педагогики. История педагогики и образования как 

область научного знания, её место в истории 

мировой культуры. Предмет исследования истории 

педагогики и образования как науки, цели и задачи.  

Причины и факторы возникновения образования как 

особой сферы деятельности человека. 

2.2 История зарубежной 

школы и педагогической 

мысли 

 

Зарождение воспитания и его развитие в условиях 

первобытного общества. Школа и воспитание в 

древнем мире и античную эпоху. Воспитание, школа 

и педагогическая мысль в средние века и эпоху 

Возрождения. Школа и педагогика в Новое время. 

Школа и педагогика в Новейшее время. 

2.3 История отечественной 

педагогики 

 

 

 

 

Периодизация истории отечественной педагогики. 

Церковный период истории русской педагогики (IX-

XVII века). Государственный период истории 

русской педагогики (1700-1856 гг). Общественный 

период истории русской педагогики (1856-1917 гг). 

Советский этап развития отечественной 

педагогики. Реформирование советской системы 

образования. Реформы российского образования 

1990-х годов  

2.4 Тенденции развития 

образования в современном 

мире 

Сравнительная педагогика как отрасль 

педагогической науки и учебная дисциплина. 

Предмет и место сравнительной педагогики в 

системе педагогических наук. Этапы развития 

сравнительной педагогики. Задачи сравнительной 

педагогики. Общая характеристика развития 

образования в конце 20 века. Управление 

образованием и его финансирование. 

Дифференциация обучения. Дистанционное 

обучение. Медиаобразование.  

3. Сравнительная педагогика 

3.1 Средняя школа за рубежом Реформы общеобразовательной школы. 

Национальные системы школьного образования. 

Академическая школа (гимназия, лицей) в системе 

непрерывного образования. Система оценки знаний 

учащихся в средней школе. Приоритеты школьного 

образования. 

3.2 Частный сектор 

образования за рубежом 

Роль и место частной школы в системе образования. 

Частные школы в странах Западной Европы. 

Элитарная школа США. Частные вузы.  

3.3 Педагогические и школьные 

музеи России и зарубежья 

Введение в музейную педагогику. Краткий 

исторический обзор развития музейного дела. Музей, 

его функции и содержательные смыслы. Музейная 

коммуникация и общение. Перспективы музейной 

педагогики. Виртуальные музеи. 

3.4 Современное состояние и 

тенденции развития 

высшей школы и системы 

подготовки педагогических 

и научных кадров за 

рубежом 

Характеристика высшей школы развитых стран 

Запада. Многоуровневая система подготовки 

кадров. Высшая школа и проблема качества 

образования. Тенденции развития и опыт 

реформирования педагогического образования. 

Особенности подготовки педагогических кадров за 



 рубежом. Организация научных исследований и их 

интеграция с практикой. 

4. Теории обучения и воспитания 

4.1 Общие основы теории 

обучения (дидактики) 

Дидактика как наука. История развития 

дидактической теории. Сущность 

образовательного процесса. Движущие силы 

процесса обучения. Учебная деятельность как часть 

процесса обучения. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. 

Теории содержания образования. Различные 

подходы к конструированию содержания 

образования. Документы, регламентирующие 

содержание современного образования. Формы, 

методы, средства организации процесса обучения.   

4.2 Общие основы теории 

воспитания 

Сущность процесса воспитания. Воспитание как 

общественно-историческая категория. Содержание 

и приоритетные стратегии современного 

воспитания. Традиционные и инновационные теории 

воспитания. Методы, формы и средства 

организации воспитательного процесса в 

современных условиях. Семья как субъект 

социализации и воспитания. Деятельность педагога 

по формированию детского коллектива 

4.3 Современные теории и 

концепции обучения и 

воспитания 

Современные методологические основы и концепции 

образования. Системный, личностный и 

деятельностный подходы. Сравнительный анализ 

авторитарной и гуманистической педагогики. 

Компетентностный подход в современном 

образовании. Культурологический подход в 

образовании. Современные модели организации 

обучения. Типология и многообразие 

образовательных учреждений. Авторские школы. 

Современные образовательные технологии. 

Инновационные образовательные процессы. 

 

 

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: Основы педагогической и профессионально-педагогической деятельности. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. Профессиональная компетентность 

педагога. Подготовка и профессиональное становление личности педагога. 

Аксиологические основы педагогической профессии. Характеристика современной 

системы российского образования. Технология педагогического общения и установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений.  

Тема 2: Основы педагогики как науки. Объект, предмет, функции, основные 

категории: воспитание, обучение, развитие, образование, формирование, становление, 

педагогический процесс, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 



педагогическая технология, педагогическая задача и др. Система педагогических наук. 

Методологические основы педагогики. 

Тема 3: Основы научно-педагогического исследования. Определение методов 

педагогического исследования, их классификация. Теоретические и эмирические методы 

изучения педагогического процесса и его субъектов: наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование, беседа, педагогический эксперимент, педагогический тест и др. 

Специфика применения методов педагогического исследования. Педагогическая 

диагностика. Количественные или математические методы (шкалирование, ранжирование 

и др.). Педагогическая диагностика и мониторинг. 

Тема 4: Теория целостного педагогического процесса. Закономерности и принципы 

целостного педагогического процесса. Педагогический процесс как система и целостное 

явление. Структура и свойства ЦПП. Движущие силы педагогического процесса. 

Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. Систематика 

педагогических закономерностей и принципов. 

Тема 5: Цели и результаты целостного педагогического процесса. Управление 

образовательными системами. Требования к качеству современной образовательной 

системы: гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, 

прогностичность, преемственность, целостность. Цель как компонент педагогической 

деятельности и ЦПП. Цели и задачи воспитания и обучения в современной российском 

образовании. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования. Таксономия целей в педагогике: государство, 

образовательные системы, этапы образования, цели урока.  

Тема 6: История педагогики как раздел общей педагогики. Предмет науки. Цель, 

задачи. Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная трактовка 

истории педагогики как области педагогической науки. Роль истории науки в 

профессиональном становлении специалиста. Объект, цель истории образования как 

научной области. Значение истории образования для профессионального развития учителя. 

Тема 7: Зарождение воспитания и его развитие в условиях первобытного общества. 

Концепции происхождения воспитания. Зарождение воспитания и его особенности на 

ранних ступенях развития человечества. Появление организованных форм воспитания. 

Тема 8: Школа и воспитание в древнем мире и античную эпоху.  Воспитание и 

образование в государствах древневосточной цивилизации (Месопотамия, Древний Египет, 

Индия, Китай). Воспитательные системы Античного мира. Афинская и Спартанская модели 

воспитания, образования и социализации подрастающего поколения. Семейное воспитание 

и школьное обучение в Древнем Риме. Зарождение педагогической мысли в государствах 

Древнего Востока и Античном мире (Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, 

Сенека, М.Ф. Квинтиллиан).      

Тема 9: Воспитание, школа и педагогическая мысль в средние века и эпоху 

Возрождения. Просвещение и образование в Византии. Школа в Западной Европе в 

Средние века.  Средневековые университеты. Педагогическая мысль раннего 

Средневековья (Фома Аквинский).  Гуманистическая мысль эпохи Возрождения (Ф. Рабле, 

Т. Кампанелла, Т. Мор, М. Монтень, В. Фельтре). 

Тема 10: Периодизация истории отечественной педагогики. П.Ф. Каптерев 

«История русской педагогики». Периодизация истории отечественной педагогики (IX- 

начало XX века). Периоды истории отечественной педагогики: церковный, 

государственный, общественный. Характерные особенности, доминирующий институт. 

Основные итоги. 

Тема 11: Церковный период истории русской педагогики (IX-XVII века). 

Особенности развития воспитания и образования в Древней Руси и Русском государстве. 

Школы «учения книжного», «мастеров грамоты», система ученичества. Становление 

педагогического знания на Руси до XVII в.  («Поучение» Владимира Мономаха, 

«Домострой», «Устав Львовской братской школы»). Просветительская деятельность 



первопечатника Ивана Фёдорова. Педагогические идеи и просветительская деятельность 

Семиона Полоцкого.   

Тема 12: Государственный период истории русской педагогики (1700-1856 гг). 

Становление педагогической идеологии «века Просвещения». Просветительские реформы 

в России XVIII века. Реформы второй половины XVIII века. Открытие малых и главных 

народных училищ.  Школьный устав 1804 года. Школьный устав 1828 года.  

Тема 13: Общественный период истории русской педагогики (1856-1917 гг). 

Развитие образования в России в XIX веке. Динамика образовательных реформ. Развитие 

общего и профессионального образования. Особенности женского образования в России. 

Педагогическая мысль России начала XX века. 

Тема 14: Сравнительная педагогика как отрасль педагогической науки и учебная 

дисциплина. Предмет и место сравнительной педагогики в системе педагогических наук. 

Этапы развития сравнительной педагогики. Задачи сравнительной педагогики. Методы 

сравнительно – педагогического исследования. 

Тема 15: Тенденции развития образования в современном мире. Общая 

характеристика развития образования в конце 20 века. Управление образованием и его 

финансирование. Дифференциация обучения. Дистанционное обучение. 

Медиаобразование.  

Тема 16: Средняя школа за рубежом. Реформы общеобразовательной школы. 

Национальные системы школьного образования. Академическая школа (гимназия, лицей) 

в системе непрерывного образования. Система оценки знаний учащихся в средней школе. 

Приоритеты школьного образования.  

Тема 17: Частный сектор образования за рубежом. Роль и место частной школы в 

системе образования. Частные школы в странах Западной Европы. Элитарная школа США. 

Частные вузы.  

Тема 18: Современное состояние и тенденции развития высшей школы стран 

Запада. Характеристика высшей школы развитых стран Запада. Многоуровневая система 

подготовки кадров. Высшая школа и проблема качества образования.  

Тема 19: Система подготовки педагогических и научных кадров за рубежом. 

Тенденции развития и опыт реформирования педагогического образования. Особенности 

подготовки педагогических кадров за рубежом. Организация научных исследований и их 

интеграция с практикой.  

Тема 20: Педагогические и школьные музеи России и зарубежья. Введение в 

музейную педагогику. Краткий исторический обзор развития музейного дела. Музей, его 

функции и содержательные смыслы. Музейная коммуникация и общение. Перспективы 

музейной педагогики. 

Тема 21: Дидактика как теория обучения. Понятие о дидактике. Развитие и 

становление дидактики как науки. История развития дидактической теории: “Великая 

дидактика” Я. А. Коменского, Гербарта И.Ф., И.Г.Песталлоцци, Д.Дьюи. Вклад К. Д. 

Ушинского в развитие дидактики в русской педагогике. Основные категории дидактики: 

образование, обучение, преподавание, самообразование, учение. Цели, задачи и предмет 

дидактики.  

Тема 22. Сущность и структура процесса обучения. Сущность образовательного 

процесса. Движущие силы процесса обучения. Учебная деятельность как часть процесса 

обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Понятие о 

сущности процесса обучения. Сущность и закономерность. Процесс обучения и процесс 

познания, их отличительные особенности. Процесс обучения как специфическая форма 

познания. Теория отражения, гносеологические основы обучения, отличие процесса 

обучения от процесса познания. Двусторонний и личностный характер обучения; единство 

преподавания и учения, обучение как сотворчество педагога и воспитанника, социальный 

характер обучения, развивающий и воспитательный характер обучения и др. Структура 

процесса обучения и ее модель. Характеристика каждого компонента структуры. 



Тема 23: Содержание образования. Образование как общечеловеческая ценность, 

процесс и результат. Образование как социокультурный феномен и педагогический 

процесс. Содержание образования: определение понятий «образование», «содержание 

образования», «базовая культура личности». Теории содержания образования. Различные 

подходы к конструированию содержания образования. Документы, регламентирующие 

содержание современного образования «Государственный образовательный стандарт», 

«Базисный учебный план», «Учебная программа». Базовая, вариативная и дополнительная 

составляющие содержания образования. 

Тема 24: Современные формы организации процесса обучения. Классификации форм 

организации обучения. Семинарские, практические, лекционные формы обучения. 

Тренинг, коучинг, как формы обучения, их особенности и виды. Факторы выбора форм 

организации обучения. Современные и инновационные формы организации обучения. 

Тема 25: Методы и средства организации процесса обучения. Сущность метода 

обучения. Классификации методов обучения. Соотношение понятий: метод обучения, 

прием обучения, форма обучения. Требования к применению методов обучения. Факторы, 

определяющие выбор метода обучения. Средства обучения и их виды.  

Тема 26:  Классно-урочная система обучения. Урок как основная форма организации 

обучения.  Классно-урочная система Я.А. Коменского. Общие формы организации учебной 

деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Урок как основная 

форма организации. Типологии урока. Дидактическая, методическая, логико-

психологическая, мотивационные структуры урока. Нетрадиционные формы проведения 

урока. 

Тема 27: Современные методологические основы и концепции образования. 

Системный, личностный и деятельностный подходы. Характеристика системного подхода. 

Признаки системы: целостность, целесообразность, интегративность, управляемость и др. 

Системный анализ процесса обучения. Концепция гуманистического и авторитарного 

образования. Идеи гуманистической педагогики на современном этапе. Сравнительный 

анализ авторитарной и гуманистической педагогики. Компетентностный подход в 

современном образовании. Различные подходы к определению понятия компетентности. 

Компетентность и компетенции. Виды компетенций. Культурологический подход в 

образовании. Современные модели организации обучения. Типология и многообразие 

образовательных учреждений. Авторские школы. Инновационные образовательные 

процессы. 

Тема 28: Сущность процесса воспитания. Воспитание как общественно - 

историческая категория. Воспитание в широком и узком смысле слова. Воспитание в 

педагогическом процессе. Особенности воспитательного процесса. Воспитание как 

интериоризация общественных ценностей. Сущность и структура процесса воспитания. 

Критерии оценки воспитательного процесса.  

Тема 29:  Содержание и приоритетные стратегии современного воспитания. 

Традиционные и инновационные теории воспитания: личностный гуманистический, 

культурологический, ценностный, деятельностный подходы в воспитании. Приоритетные 

стратегии и содержание воспитания: формирование базовой культуры личности, 

воспитание духовно и физически здоровой личности, воспитание патриота и гуманиста, 

воспитание трудолюбивой и конкурентноспособной личности, творчески 

саморазвивающейся личности. 

Тема 30: Методы организации воспитательного процесса в современных условия. 

Определение метода воспитания. Методы формирования сознания, методы организации 

деятельности, методы стимулирования и мотивации, методы контроля эффективности 

педагогического процесса. Критерии выбора форм и методов воспитания. 

Тема 31:  Формы организации воспитательного процесса в современных условиях. 

Понятие формы воспитания и их виды. Функции форм воспитания. Мероприятия, дела, 



игры, представления. Их характерные признаки и виды. Традиционные и инновационные 

формы воспитательной работы. 

Тема 32: Современные формы и методы взаимодействия семьи и образовательных 

учреждений. Особенности и функции современной семьи. Роль семьи в воспитании и 

развитии детей. Методы и программа изучения семьи. Формы организации взаимодействия 

педагога с семьей и требования к их применению. Условия успешного взаимодействия 

педагога с семьей и родителями. 

Тема 33: Стиль воспитания в семье как фактор формирования личности ребенка. 

Семья как субъект социализации и воспитания. Состав, функции семьи. Особенности 

семейного воспитания. Модели родительского воспитания и факторы их формирования. 

Характеристика стилей родительского воспитания: (принятие - отвержение, кооперация, 

симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, маленький неудачник). Влияние стиля 

воспитания в семье на развитие личности ребенка. Принципы воспитания в семье. 

Тема 34: Деятельность педагога по формированию детского коллектива. Понятие 

коллектива как уровня развития группы. Стадии и уровни развития коллектива и их 

характеристика. Группа – конгломерат, номинальная группа, группа - ассоциация, группа - 

кооперация, группа – автономия, коллектив. Методы и формы развития детского 

коллектива. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 Школа и педагогика в Новое время. Вопросы для обсуждения: Образование и 

педагогика эпохи Просвещения. Характерные черты развития школьного образования в 

Западной Европе XVII-XVIII веков. Предпосылки зарождения научно-педагогического 

знания. Педагогическое учение Я.А. Коменского.  

 Школа и педагогика в Новейшее время. Вопросы для обсуждения: Авторские 

зарубежные педагогические системы XIX века. Идеи развивающего обучения И.Г. 

Песталоцци. Теории развивающего и воспитывающего обучения И.Ф. Гербарта. Общая 

характеристика основных направлений реформаторской педагогики: педагогика личности, 

«свободное воспитание», «школа действия», «трудовая школа», «социальная педагогика», 

«функциональная педагогика», «прогрессивное воспитание»; педоцентризм в воспитании, 

«педагогика личности». Зарубежный опыт организации школ на основе идей 

реформаторской педагогики. 

 Советский этап развития отечественной педагогики. Вопросы для обсуждения: 

Особенности работы советской школы в 20-е гг. Развитие педагогической мысли в России 

в 30 гг. ХХ в. Введение всеобщего обязательного обучения в 1930 г. Постановления ЦК 

ВКП(б) о развитии образования в 30-е гг. Педагогические идеи Н.К. Крупской, А.В. 

Луначарского, С.Т. Щацкого, П.П. Блонского. Практическая и теоретическая деятельность 

А.С. Макаренко. Школа и образование во время Великой отечественной войны. 

Реформирование школы в 40-50-х гг. Реформа 1984 г. Основные идеи педагогики 

сотрудничества. Опыт педагогов-новаторов. 

 Современный этап развития образования. Вопросы для обсуждения: 

Реформирование образования. Нормативно-правовое сопровождение современного 

образования. Концепция воспитания. Подготовка педагогических кадров. 

 Современные образовательные технологии индивидуализации образования.  

Педагогические технологии для работы с детьми разных групп: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 

детисироты, дети с особыми образовательными потребностями, дети с ОВЗ, дети с 

девиациями поведения. 

 Профессиональная этика педагога и ее категории (долг, совесть, справедливость, 

честь). 

 Общечеловеческие ценности как основа воспитания. Исторические воплощения 

идеала воспитания. Педагогические аксиомы Уильяма Клааса Франкена. Аксиоматика 

развития, обучения и воспитания по профессору Б.М. Бим-Баду. 



 Семья, брак и родительство в современном обществе. Проблемы современной 

семьи. Проблема отцовства в современном обществе. Проблема материнства в 

современном обществе.  Прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных 

отношений. 

 Любовь к детям как педагогическая категория. Детский мир и методы изучения 

детского мира. Детская ложь и детские фантазии. 

 Влияние средств массовой информации (интернет, телевидение), компьютерных 

игр, социальных сетей на личность ребенка. Компьютер и конфликты в семье. 

 Здоровьесбережение и здоровьесозидание – два направления в педагогике здоровья. 

Дидактогения как брак педагогической деятельности. Требования к организации режима 

дня и учебных занятий. Оптимальные физические нагрузки для детей разных возрастных 

групп.  

 Компоненты культуры здоровья педагога: ценностно-смысловой, когнитивный, 

эмоционально-волевой и   практический. Влияние специфики педагогической деятельности 

на профессиональное здоровье педагога. 

 Значение истории педагогики в современном мире. Роль К.Д. Ушинского в развитии 

актуальных педагогических проблем. Чем уникальна педагогика России? Предлагает ли 

современная педагогика истины в конечной инстанции? 

 Свобода личности как ключевая проблема педагогики. Требования к личности 

учителя в истории педагогики. Причины появления несвободной личности в обществе и 

значении авторитета в подавлении индивидуальности личности. Проблемы 

демократизации зарубежной школы и важнейшие черты школьных систем в ведущих 

странах мира. 

 Педагогический традиционализм и о его представители первой половины XX 

столетия. 

 Идеи и опыт учителей-новаторов последней трети XX – начала ХХI века. Пока мы 

помним прошлое, у нас есть будущее. Поиски педагогами-новаторами путей 

совершенствования учебно-воспитательной деятельности. (В.Ф.Шаталов, Е.Н.Ильин, 

С.Н.Лысенкова, М.П.Щетинин, И.П.Иванов и др.). Формирование новой тенденции в 

понимании сущности образования учащихся (Л.В.Занков, И.Я.Леренер, В.В.Краевский, 

М.Н.Скаткин, В.В.Давыдов и др.). 

 Экспериментальные школы начального образования на Западе, возникшие до второй 

мировой войны. 

 Ведущие тенденции развития  практики обучения и воспитания за рубежом. Урок в 

современной зарубежной школе. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

Не предусмотрено 

 

Требования к самостоятельной работе студентов (примерные задания): 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Школа и воспитание в древнем мире 

и античную эпоху. Воспитание, школа и педагогическая мысль в средние века и эпоху 

Возрождения. Основы педагогического общения. Феномен авторской школы. Современные 

образовательные технологии. 

2.  Составление таблиц по темам: «Задачи и проблемы дисциплины «История 

педагогики и образования», «Сравнительная характеристика систем начального 

образования в зарубежных странах», «Типология трудностей обучения», «Факторы 

обучения». 

3. Подготовка интеллект-карт по темам: «Педагогические подходы к обучению», 

«Педагогические подходы к воспитанию», «Средовой подход в образовании». 

4. Выполнение конспектов по темам: основных положений педагогических трудов 

К.Д. Ушинского, указанных в списке литературы. 



5. Подготовка групповых проектов и презентаций по темам:  

 Советский этап развития отечественной педагогики. 

 Природа как средство воспитания младших школьников 

 Искусство как средство воспитания младших школьников 

 Труд как средство воспитания младших школьников 

 Общение как средство воспитания младших школьников 

 Спорт  как средство воспитания младших школьников  

 Мультфильмы как средство воспитания младших школьников 

 Игры как средство воспитания младших школьников 

 Дидактические игрушки: Кубики Зайцева, дары Фребеля», обучающие 

Монтессори-материалы, игрушки Воскобовича, Вальфдорфские 

педагогические куклы 

 Индивидуальная форма обучения и воспитания младших школьников 

 Групповая форма  обучения и воспитания младших школьников 

 Дворовые игры современных детей. 

 Коллективные творческие дела (технология И.П. Иванова) 

 Лучшие книги о воспитании. 

 Лучшие книги  для детей. 

6.  Составление педагогических кейсов на основе текста «Педагогической поэмы» 

А.С. Макаренко. Разработка учебной ситуации с учетом требований деятельностного 

подхода: на основе содержания рассмотренной образовательной программы разработайте 

и опишите учебную ситуацию, с указанием темы, образовательного результата, учебной 

задачи, описания учебной ситуации,  методов и форм решения учебной ситуации, 

используемого учебного оборудования. 

7. Решение педагогических задач, например:  

 В обиходе мы встречаем слова, связанные со словом «дидактика»: дидактическая 

цель,  дидактические отношения, дидактические требования, дидактический материал, 

дидактический театр, дидактизм. а) В чем их сущность? б) Что из перечисленного   не 

относятся к педагогическим явлениям? 

 Соотнесите определения понятия « обучение» в  трактовке  В. Оконя, 

И.Ф.Харламова В.А. Сластенина, М.Н. Скаткина и   И.Я. Лернера. а) Что общего и 

различного находите в них? б) Какое из понятий   наиболее точно раскрывает сущность 

процесса обучения? Ответ  аргументируйте. 

 Гуманитаризация содержания образования. Подготовьте  для  выбранных  Вами  тем  

занятий  рассказы,  связанные  с историей происхождения изучаемого явления. 

 Самоанализ учебной деятельности. Проанализируйте свою учебную деятельность с 

позиции  личностно развивающего образования. Выделите методы и приемы личностно 

развивающего образования в деятельности других педагогов или родителей. 

 Сформулируйте  собственное  педагогическое  кредо,  которое  будет определять  

подходы  к  решению  Вами  как  жизненных,  так  и профессиональных  задач.  Какими  

методологическими  подходами  оно обосновывается? 

 Педагогические конфликты. Приведите примеры конфликтных ситуаций каждой 

группы, свидетелем которых вы были, проаназируйте действия педагога в данной 

конфликтной ситуации: 

1. Конфликты деятельности, возникающие по поводу выполнения ребенком учебных 

заданий, успеваемости, внеучебной деятельности. 

2. Конфликты поведения (поступков), возникающие по поводу нарушения ребенком 

правил поведения. 

3. Конфликты отношений, возникающие в сфере эмоционально-личностных 

отношений детей и педагогов, в сфере их общения в процессе педагогической 

деятельности. 



 Моральный кодекс педагога. Продумайте и составьте свой моральный кодекс 

педагога. 

 Личное сознание. С  какого  возраста  человек  начинает  оценивать  себя  адекватно?   

Что (кто) влияет на формирование самооценки в различные возрастные периоды? Какие  

действия  или  обстоятельства  могут  привести  к  заниженной самооценке ребенка? Ответ 

обоснуйте. 

 Почему в одной семье дети разные? Опишите особенности воспитания детей в семье, 

проявления родительской любви к детям: 

1. Воспитание первого ребенка в семье. 

2. Воспитание второго ребенка в семье. 

3. Воспитание младшего и среднего ребенка в семье. 

4. Воспитание единственного ребенка в семье. 

 Средовой подход в образовании. Охарактеризуйте условия развития детей в 

образовательных средах разного типа (по Я. Корчаку):  

«догматическая образовательная среда»; 

«карьерная образовательная среда»; 

«безмятежная образовательная среда»; 

«творческая образовательная среда». 

 

9. Составление тезауруса категориального аппарата современной педагогики 

(глобализация, интеграция, непрерывность образования и др.). Проведение анализа 

понятийного аппарата образовательной программы (основной, дополнительной, 

программы внеурочной деятельности). 

 

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 

Общая характеристика 

педагогической профессии 

ОПК-2 

 

Опрос, обсуждение, дискуссия 

 

 

Теоретико-

методологические основы 

педагогики 

 

ОПК-2 

 

 

Устный опрос, контрольная работа 

 

 

Теоретико-

методологические вопросы 

изучения истории педагогики 

и образования 

 

ОПК-2.1 

ОПК-8 

 

 Устный опрос 

 

  

 

   



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

История зарубежной школы 

и педагогической мысли 

 

ОПК-2.1 

ОПК-8 

Устный опрос, контрольная работа 

 

 

История отечественной 

педагогики 

 

ОПК-2.1 

ОПК-8 

 

Круглый стол, реферат  

 

 

Отечественное образование 

на современном этапе 

 

ОПК-2.1 

ОПК-8. 

 

Исследовательский проект  

 

 

Средняя школа за рубежом 

 

 

ОПК-2.1 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ОПК-8 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение проблемных 

ситуаций   

 

Частный сектор образования 

за рубежом 

 

ОПК-2.1 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ОПК-8 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение проблемных 

ситуаций 

 

Педагогические и школьные 

музеи России и зарубежья 

 

ОПК-2.1 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ОПК-8 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение проблемных 

ситуаций 

 

Современное состояние и 

тенденции развития высшей 

школы и системы подготовки 

педагогических и научных 

кадров за рубежом 

ОПК-2.1 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ОПК-8 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение проблемных 

ситуаций 

 

 

 

 

Общие основы теории 

обучения (дидактики) 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

 

Опрос, обсуждение, дискуссия 

Педагогические задачи 

 

Общие основы теории 

воспитания 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

 

Опрос, обсуждение, дискуссия 

Педагогические задачи 

 

Современные теории и 

концепции обучения и 

воспитания 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

 

Реферат с докладом и презентацией. 

Групповые и индивидуальные 

проекты 

 

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

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

 

Примеры заданий 

 

По разделу «Теоретико-методологические вопросы изучения истории педагогики и 

образования» вопросы для устного опроса: 

1. Что такое социальный подход в изучении мировой педагогики? 

2. Как вы понимаете связи зарубежной и отечественной педагогики? 



3. Как вы понимаете преемственность в истории мировой педагогики? 

4. Дайте характеристику основных направлений историко-педагогических исследований. 

 По теме «Зарождение воспитания и его развитие в условиях первобытного 

общества» вопросы для устного опроса: 

 1. Расскажите, откуда черпает историко-педагогическая наука сведения о воспитании в 

первобытную эпоху? 

 2. Каковы особенности воспитания в первобытном обществе? 

 3. Как менялись содержание и формы воспитания в первобытном обществе? 

 4. Каковы цели воспитания в первобытном обществе? 

 5. В чем назначение инициаций? 

 6. Каков характер воспитания в период разложения первобытнообщинного строя? 

 7. Причины становления народной педагогики. 

  По теме «Школа и педагогика в Новейшее время» вопросы для контрольной работы: 

1.  Какие важные особенности были присущи зарубежной школе и педагогике в первой 

половине 1900-х гг.? 

2. Что вы знаете о педагогическом традиционализме? Расскажите о его представителях 

первой половины XX столетия. 

3. Каковы основные теории и идеи нового воспитания, или реформаторской педагогики? 

По теме «Государственный период истории русской педагогики (1700-1856 гг)» 

вопросы для круглого стола «Восемнадцатый век в истории Российского просвещения»: 

1. Влияние реформ Петра I на развитие образования в начале XVIII века. 

2. Изменение образовательной политики в России в послепетровский период. 

3. Просвещение в России в эпоху Екатерины Великой. 

4. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова. 

 По теме «Общественный период истории русской педагогики (1856-1917 гг)» 

тематика рефератов: 

1. Основные этапы педагогической деятельности К.Д. Ушинского. 

2. Философские и естественнонаучные основы педагогической системы К.Д. Ушинского. 

3. К.Д. Ушинский о педагогике как науке и искусстве воспитания. Антропологический 

принцип. Связь педагогической теории и практики. 

4. Идея народности воспитания в педагогике К.Д. Ушинского. 

5. Роль труда в жизни человека, его воспитательное значение. 

6. Роль родного языка в формировании личности ребенка. 

7. Вопросы дидактики. Учебные книги К.Д. Ушинского. 

8. Цели и средства нравственного воспитания. 

9. Вклад К.Д. Ушинского в развитие педагогики и школы. 

По разделу «Отечественное образование на современном этапе» темы 

исследовательских проектов: 

1.  Реформирование образования.  

2. Нормативно-правовое сопровождение современного образования.  

3. Концепция современного воспитания.  

4. Подготовка педагогических кадров: проблемы и перспективы. 

По разделу «Сравнительная педагогика» 

1. Синонимами термина «сравнительная педагогика»  являются: 

а) сравнительное языкознание; 

б) компаративистика; 

а) сравнитология. 

2. В какой стране был впервые прочитан курс по сравнительной педагогике? 

а) Германии; 

б) США; 

в) Франции; 

г) Великобритании. 



3. В каком университете мира был впервые прочитан курс лекций по сравнительной 

педагогике? 

а) Берлинский; 

б) Оксфордский; 

в) Колумбийский 

г) Сорбонна. 

4. Какая страна по праву считается родиной сравнительной педагогики? 

а) США; 

б) Германия; 

в) Великобритания; 

т) Франция. 

5. Кто впервые очертил круг задач сравнительной педагогики и методы 

сравнительно – педагогического исследования? 

а)  Сандифорд; 

б) Жюльен 

в) Песталоцци 

г) Локк 

6. Как называется первый период в развитии сравнительной педагогики как науки? 

а) донаучный; 

б) архаичный; 

в) вводный. 

Кто является основоположником сравнительной педагогики? 

а) Я. А. Коменский; 

б) К.Д. Ушинский; 

б) М.А. Жюльен. 

8. Какая из европейских программ ориентирована на повышение мобильности 

студентов? 

а) ЛИНГВА; 

б) ЭРАЗМУС; 

и) ВИСБИ; 

г) ТЕМПУС. 

9. Классическим образцом централизованной системы образования является: 

а) США; 

6) ФРГ 

в) Канада; 

г) Франция 

10. Департамент образования в США был создан: 

а) в 1910 г.; 

б) в 1961 г.; 

в) в 1979 г. 

11. В выпускных классах школы американские школьники сдают: 

а) выпускные экзамены; 

б) тесты; 

в) выпускные работы 

К разделу «Теории обучения и воспитания» 

1. Расположите  методы проблемного обучения по степени возрастания  

познавательной  самостоятельности учащегося 

а) исследовательский метод. 

б) проблемное изложение.  

в) частично-поисковый метод. 

3. Как называется метод проблемного обучения, при котором часть знаний сообщает 

учитель, а часть – учащиеся добывают самостоятельно, отвечая на поставленные вопросы? 

(выберите один ответ) 



а) исследовательский 

б) проблемное изложение 

в) частично-поисковый 

г) объяснительный 

д) репродуктивный 

4. Как называется метод проблемного обучения, при котором учитель показывает 

учащимся путь исследования проблемы, излагая ее решение от начала до конца? (выберите 

один ответ) 

а) исследовательский 

б) проблемное изложение 

в) частично-поисковый 

г) объяснительный 

д) репродуктивный 

5. Как называется метод проблемного обучения, который в наибольшей степени 

обеспечивает у у учащихся развитие мотивации учения, овладение способами 

самостоятельного решения научных проблем ? (выберите один ответ) 

а) исследовательский 

б) проблемное изложение 

в) частично-поисковый 

г) объяснительный 

д) репродуктивный 

6. Золотое правило нравственности» сформулировано предположительно  

а) Демокритом 

б) Сенекой 

в) Фалесом  

7. Профессионально-этическая регламентация предполагает: 

а) введение дополнительных нормативно-правовых актов  

б) разработку этического кодекса 

в) разработку и введение должностных инструкций  

8. Формулировка принципа “не навреди!” предположительно принадлежит: 

а) Абу Али ибн Сине 

б) Гиппократу  

в) Эскулапу 

9. Содержание нормы «безусловное соблюдение добровольно принятых на себя 

обязательств» было разработано:  

а) сложилось исторически в процессе взаимодействия людей  

б) И. Кантом на основе “естественных прав человека”  

в) “семью мудрецами” Древней Греции  

10. К какому принципу обучения относятся правила: от лѐгкого к трудному; от 

известного к неизвестному; от простого к сложному?  

а) Научности. 

б) Наглядности. 

в) Прочности результатов обучения.  

г) Доступности. 

11. К какому принципу относится правило: «В конце раздела, курса обязательно 

проводите обобщение и систематизацию изученного»? 

а) Воспитывающего обучения. 

б) Систематичности и последовательности.  

в) Научности. 

г) Связи теории с практикой 

12. К какому принципу относится правило: «Организуйте и поощряйте 

самостоятельное повторение учащимися пройденного материала»? 

а) Прочности результатов обучения.  



б) Связи обучения с жизнью. 

в) Рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм работы. 

13. Дайте определение понятия «педагогическая технология». 

14. Дайте определение понятия «технология обучения». 

15. Перечислите подходы к определению сущности педагогической технологии. 

16. Назовите признаки (или критерии)  педагогической технологии. 

17. Какие элементы составляют структуру педагогической технологии? 

18. Перечислите основания, по которым ученые классифицируют педагогические 

технологии. 

19. Какие группы педагогических технологий называют на основе преобладающих 

целевых установок? 

20. Назовите  конкретные технологии, известные вам из раннее изученных учебных 

курсов. 

21. В чем заключается основная цель технологии полного усвоения? 

22. Дайте определение разноуровневого обучения. 

23. Что такое обучаемость и обученность? 

24. Чем отличается разноуровневое обучение от дифференцированного пол ¶хода? 

25. Раскройте понятие проблемного обучения. 

26. Перечислите методы проблемного обучения. 

27. Охарактеризуйте уровни проблемного обучения. 

28. Что называют проблемной ситуацией в обучении? 

29. В чем состоит сущность коллективного взаимообучения? 

30. Перечислите принципы обучения по технологии КСО. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Раздел «Введение в педагогическую деятельность»: 

1. Общее представление о педагогике как науке 

2. Объект, предмет и функции педагогики 

3. Образование как социальный феномен 

4. Категориальный аппарат педагогики 

5. Связь педагогики с другими науками и ее структура 

6. Педагогическая система и ее виды 

7. Сущность педагогического процесса  

8. Педагогический процесс как система.  

9. Педагогический процесс как целостное явление  

10. Закономерности педагогического процесса.  

11. Этапы педагогического процесса. 

12. Сущность педагогической деятельности 

13. Основные виды педагогической деятельности 

14. Структура педагогической деятельности 

15. Профессионально обусловленные требования к личности педагога 

16. Понятие о технологии осуществления педагогического процесса 

17. Сущность педагогической технологии 

18. Структура педагогического мастерства 

19. Сущность и специфика педагогической задачи 

20. Типы педагогических задач и их характеристика 

21. Этапы решения педагогической задачи 

Раздел « История педагогики и образования»: 

22. Содержание дисциплины «История педагогики и образования». Цель, предмет, 

задачи, функции, проблемы. Структура дисциплины. 

23. Концепции происхождения воспитания. Исторические этапы в развитии 

первобытного общества. Цель воспитания на каждом этапе. 



24. Возникновение традиционно-народного воспитания. Приемы и формы. 

25. Школа и воспитание в древнем мире (Древний Египет, Древняя Индия, Древний 

Китай). 

26. Воспитание и педагогическая мысль Древней Греции (спартанская и афинская 

системы воспитания). 

27. Теоретическое обоснование образования и воспитания древнегреческими 

философами. 

28. Влияние церковной культуры на развитие образования в эпоху Средневековья. 

Первые университеты. 

29. Педагогическая мысль и школа в эпоху Возрождения. Философско-

педагогическая мысль. 

30. Становление педагогической науки. Педагогическая теория Я.А. Коменского.  

31. Школа и педагогика в Новейшее время. 

32. Реформаторская педагогика конца XIX –начала XX века.  

33. Церковный период истории русской педагогики (IX-XVII века). 

34. Государственный период истории русской педагогики (1700-1856 гг). 

35. Общественный период истории русской педагогики (1856-1917 гг). 

36. Развитие народного образования и педагогической науки в России после 

Октябрьской революции 1917 года. 

37. Практическая и теоретическая деятельность А.С. Макаренко.  

38. Школа и образование во время Великой отечественной войны.  

39. Реформирование советской школы: направление, проблемы и результаты. 

40. Отечественное образование на современном этапе: общая характеристика.  

Раздел «Сравнительная педагогика»: 

41. Анализ моделей подготовки бакалавров по направлению «Психолого - 

педагогическое образование» в России и за рубежом (конкретная страна). 

42. Особенности организации методической работы в частных школах России и за 

рубежом (конкретная страна). 

43. Система образования взрослых за рубежом (конкретная страна). 

44. Развитие коммуникативных качеств у студентов – бакалавров в условиях 

международного сотрудничества и европейской интеграции. 

45. Мониторинг готовности детей к обучению в школе в России и за рубежом 

(конкретная страна). 

46. Негосударственные образовательные учреждения в России и за рубежом 

(конкретная страна). 

47. Повышение квалификации учителей в Германии (страна по выбору). 

48. Довузовская профессиональная подготовка в Швеции (страна по выбору). 

49. Проблема оценки качества дошкольной образовательной услуги в России и за 

рубежом (конкретная страна). 

50. Образовательные традиции в начальной школе Германии (страна по выбору). 

51. Современные тенденции в развитии различных типов дошкольных учреждений 

России и Германии (страна по выбору). 

52. Современное состояние школьной системы в Германии (страна по выбору). 

53. Организация процесса восприятия музыки как условие развития эмоциональной 

отзывчивости детей в детских садах Германии (страна по выбору). 

54. Особенности ознакомления детей дошкольного возраста с русской музыкой в 

детских садах Германии (страна по выбору). 

55. Педагогическое сопровождение ребёнка в игровой деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях Германии (страна по выбору).  

Раздел «Теории обучения и воспитания» 

56. Сущность процесса обучения.  

57. Дидактические системы и модели обучения. 

58. Цели обучения.   



59. Содержание учебного процесса. 

60. Дидактические причины и факторы, факторный анализ в дидактике. 

61. Мотивы – движущие силы познания. Стимулирование учения. 

62. Классификация закономерностей обучения. 

63. Система дидактических принципов. Соотношение принципов и правил. 

64. Принцип сознательности и активности обучения. 

65. Принцип наглядности обучения. 

66. Принцип систематичности и последовательности обучения. 

67. Принцип прочности обучения. 

68. Принцип доступности обучения. 

69. Принцип научности обучения. 

70. Принцип связи теории с практикой. 

71. Сущность и содержание методов обучения. 

72. Классификация методов обучения. 

73. Выбор методов обучения. 

74. Виды обучения и их характеристика.  

75. Организационные формы и системы обучения 

76. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению 

целей образования  

77. Общие закономерности процесса воспитания.  

78. Особенности воспитательного процесса.  

79. Диалектика процесса воспитания. 

80. Содержание процесса воспитания.  

81. Формы воспитания.  

82. Единство воспитательных воздействий. 

83. Классификация методов воспитания. 

84. Методы формирования сознания личности. 

85. Методы организации деятельности. 

86. Методы стимулирования. 

87. Развитие личности как педагогическая проблема 

88. Сущность социализации и ее стадии 

89. Воспитание и формирование личности 

90. Роль обучения в развитии личности 

91. Факторы социализации и формирования личности 

92. Характеристики основных концепций развивающего обучения  

93. Структура и этапы развития воспитательной системы 

94. Зарубежные и отечественные воспитательные системы 

95. Определение науки профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности. 

96. Предмет и задачи профессиональной этики.    

97. Происхождение профессиональной этики: «этика»,  «мораль»,                      

«нравственность. 

98. Раскрыть содержание педагогических аксиом. 

99. Основные категории профессиональной этики. Их характеристика. 

100. Педагогическая справедливость, ее роль в деятельности специалиста.  

101. Профессиональный такт. Условия его развития. 

102. Основные понятия практической профессиональной этики. 

103. Раскройте понятие «мир детства». 

104. Охарактеризуйте основные понятия: «гармония», «красота», «эстетика 

педагогического профессионализма». 

 

 



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. Морозова, Г. К. Сравнительная педагогика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Г. К. Морозова. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 

183 с. – ISBN 978-5-9765-1953-4. - Текст : электронный. - URL: 



https://znanium.com/catalog/product/1048031 (дата обращения: 19.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Рындак, В.А., Аллагулов, А.М., Челпаченко, Т.В. и др. Педагогика / В.А. Рындак, 

А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко и др. – Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2020. – 427 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

1. Капранова, В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие для бакалавриата/ 

В.А. Капранова. –Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2019. – 176 с. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

2. Карнаух, Н. В. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА / 

Н. В. Карнаух. - Текст : электронный // Znanium.com. - 2017. - №1-12. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/850955 (дата обращения: 19.03.2022) 

3. Хуторской, А. В. Педагогика : учебник для вузов / А. В. Хуторской. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 608 с. : табл. - (Учебник для вузов) (Стандарт 

третьего поколения). - Библиогр.: с. 598-603, в конце разд. и в подстроч. примеч. - 

Предм. указ.: с. 605-608. - ISBN 978-5-4461-0916-6 : 1115.00 р. - Текст : 

непосредственный. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N 4 

 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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://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. 

 

4.3.Программа дисциплины «Специальная педагогика и психология» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Специальная педагогика и психология». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Специальная педагогика и психология». 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов компетенций, способствующих 

осуществлению образовательной деятельности детей с различными отклонениями в 



развитии. 

 

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-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Знать:  

- факторы риска возникновения 

недостатков в психофизическом и 

личностно-социальном развитии; 

- понятие умственной отсталости, ее 

степени и формы, причины 

возникновения; 

- классификации задержки 

психического развития; 

- причины и формы нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата. 

Уметь:  

- использовать рекомендуемые 

методы и приемы для организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей; 

- применять в образовательном 

процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся и 

воспитанников 

Владеть:  

- конкретными методиками 

психолого-педагогической 

диагностики. 

- навыками конструктивного 

взаимодействия с участниками 

коррекционного процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, 

Знать: 

-  закономерности развития психики 

в онто- и филогенезе; 

- варианты развития при различных 

видах дизонтогенеза; 

- факторы риска возникновения 

недостатков в психофизическом и 

личностно-социальном развитии; 

Уметь: 

- проводить обследование и 

составлять характеристики на детей с 

различными отклонениями в 

развитии; 



образовательными 

потребностями. 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся  

- формулировать цели к 

коррекционно-развивающим 

занятиям со школьниками. 

Владеть: 

- методами исследований в области 

спец. педагогики и психологии; 

-современными технологиями 

коррекционной педагогической 

деятельности. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Специальная педагогика и психология» представляет собой 

дисциплину модуля «Психология и педагогика образования»  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 Специальная 

педагогика и 

психология как 

наука о детях с 

отклонениями в 

развитии. 

 

Предмет, цель, задачи Специальной педагогики и психологии. 

Отрасли специальной педагогики и психологии. Направления 

специальной педагогики и психологии, занимающиеся 

изучением частичных дефектов, сложных дефектов. Связь 

специальной педагогики и психологии с другими науками. 

 Современные представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии. Критерии нормальности ребенка. 

Условия нормального развития человека. 

 Факторы психического развития человека. Механизмы 

генетических влияний. Невропатия, ее признаки. Соматический 

и социальные факторы риска возникновения недостатков в 

психофизическом и личностно-социальном развитии. 

 Понятие дизонтогении. Уровни нервно-психического 

реагирования детей на различные патогенные воздействия. 

Виды психического дизонтогенеза. 

 Общие закономерности аномального развития. 

2 Умственная 

отсталость. 

Понятие УО, олигофрении. Критерии УО. Деменция. Виды 

деменций: статичная, прогрессирующая. Причины 

возникновения УО. 

 Степени УО: дебильность, имбецильность, идиотия. 

Формы УО: УО при хромосомных болезнях; наследственные 

формы УО; смешанные по этиологии формы; экзогенно 

обусловленные формы. 

3 Психолого-

педагогическая 

характеристика 

УО детей 

 

Особенности развития ребенка с нарушениями интеллекта в 

младенческом и раннем возрасте. Развитие предметных 

действий: соотносящие, орудийные, неадекватные действия. 

Развитие познания УО дошкольников. Развитие мышления: 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического. Особенности развития деятельности УО 

дошкольников: игра; продуктивная деятельность 

(изобразительная, конструктивная, трудовая). Развитие речи и 

общения. Особенности развития личности УО дошкольников. 

Особенности развития внимания, ощущения, восприятия, 

памяти, речи, мышления УО школьников. 

 Диагностика детей с отклонениями в развитии. План 

характеристики УО детей 



4 Дети с задержкой 

психического 

развития. 

 

Классификация ЗПР. Характеристика типов ЗПР: 

конституционального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; соматогенного 

происхождения; психогенного происхождения; церебрально-

органического генеза. 

 Особенности развития познавательной сферы детей с 

ЗПР: особенности внимания; ощущения и восприятия, памяти, 

мышления, речи. Особенности темперамента как 

психофизиологической основы личности у детей с ЗПР; 

признаки трудного темперамента у детей с ЗПР. Особенности 

восприятия и понимания эмоций человека. Особенности 

коммуникации. 

 Способы  разрешения конфликтных ситуаций детьми с 

ЗПР. Мотивационно-потребностная сфера детей с ЗПР. 

Особенности образа «Я» при ЗПР. Особенности Деятельности 

детей с ЗПР. Особенности смены форм общения и ведущих 

деятельностей в дошкольном возрасте. Компоненты учебной 

деятельности: мотивационный, регуляционный, 

ориентировочно-операционный. Саморегуляция деятельности. 

Способность к волевой регуляции. 

5 Коррекционная 

работа с детьми с 

ЗПР 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста при подготовке к школе. 

Направления подгрупповых и индивидуальных занятий: 

социальное развитие; познавательное развитие; ознакомление с 

окружающим миром; обучение игре; математике; развитие 

речи; развитие тонкой ручной моторики; обучение грамоте. 

 Основные психологические проблемы, задачи и 

направления психологической коррекции детей с ЗПР 

(мотивационный, операционно-регуляторный, энергетический 

блоки и блок контроля). 

6 Дети с 

нарушениями 

слуха 

Понятие глубокого стойкого поражения слуха. Причины 

нарушений слуха (врожденные, приобретенные). Основные 

формы нарушения слуха: глухие (ранооглохшие, 

позднооглохшие), слабослышащие. Степени нарушения слуха. 

 Внимание у детей с нарушениями слуха. Ощущение и 

восприятие у детей с нарушениями слуха (зрительное 

восприятие, кинестетические ощущения и восприятия, кожная 

чувствительность, осязание). 

 Психологические условия, определяющих особенности 

формирования у глухих детей словесной речи. Дактильная речь, 

жестовая (русская и калькирующая) речь. 

 Память детей с нарушениями слуха (образная, словесная 

память). 

 Особенности мышления детей с нарушениями слуха. 

Условия развития словесно-логического мышления у глухих 

детей. 

 Особенности развития личности и эмоционально-

волевой сферы; особенности деятельности детей с нарушениями 

слуха. 

 Исследование слуха: метод «гороховых проб»; 

обследование слуха речью. 



7 Дети с 

нарушениями 

зрения 

Строение зрительного анализатора. Причины зрительных 

нарушений (врожденные и приобретенные). Врожденные и 

приобретенные аномалии зрительного анализатора.  

Основные функции глаза и их нарушение: центральное зрение, 

периферическое зрение, светоощущение, цветоощущение, 

бинокулярное зрение. Нарушения глазодвигательного аппарата: 

гетеротропия (косоглазие: расходящееся, перемежающееся, 

сходящееся, альтернирующее, паралитическое), нистагм 

(оптокинетический, патологический).  

Нарушения оптических механизмов зрения: миопия 

(близорукость), гиперметропия (дальнозоркость).  

Особенности развития восприятия у детей с нарушениями 

зрения: восприятие величины предметов; восприятие цвета и 

контраста; слуховое восприятие; осязательное восприятие 

(мономануальное и бимануальное). Виды осязательного 

восприятия: пассивное, активное (гаптика) и опосредованное 

(инструментальное). Осязательное восприятие 

пространственный свойств предметов. 

Представления: зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые, 

обонятельные. 

 Особенности внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи, эмоций и чувств детей с нарушениями 

зрения. 

8 Дети с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

Виды патологии опорно-двигательного аппарата. Понятие ДЦП. 

Причины возникновения ДЦП. 

 Особенности двигательного развития детей с ЦП: 

нарушения мышечного тонуса (спастичность, ригидность, 

гипотония, дистония); ограничение или невозможность 

движений (парезы и параличи); наличие насильственных 

движений (гиеперкинезы: хореический, атетоидный; тремор); 

нарушения равновесия и координации движений (атаксия, 

синкинезии); наличие патологических тонических рефлексов 

(лабиринтный тонический рефлекс, симметричный шейный 

тонический рефлекс, асимметричный шейный тонический 

рефлекс). 

 Формы ДЦП: спастическая диплегия, двойная 

гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая 

форма, атонически-астатическая форма. 

 Особенности психического развития детей с ЦП.  

Основные направления коррекционно-педагогической работы 

1) в младенческом возрасте, 2) в раннем возрасте, 3) в 

дошкольном возрасте, 4) в школьном возрасте. 



9  Гиперактив-

ность у детей 

 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Клинические 

признаки заболевания: данные тестов, нарушения восприятия, 

специфические неврологические признаки, нарушения речи и 

слухового восприятия, нарушения двигательных функций, 

нарушения обучения, нарушения мышления, физическая 

характеристика, характеристика эмоционально-волевых 

свойств, характеристика сна, контакты с окружающими, 

характеристика социального поведения, изменения личности, 

нарушения сосредоточенности и внимания. 

 Этилогия: пренатальные, натальные, постнатальные 

факторы патологии. 

 Специфические проявления синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью. Диагностика. Анкета для 

родителей и учителей 

10 Дети с аутизмом 

 

Проявления аутизма: нарушения функций речи (формальное 

общение, обезличенное общение, речевая интраверсия, 

грезоподобность мышления, исчезновение интуиции, 

паралогичность речи); нарушения законов языка (неологизмы, 

символизм, агглютинация слов, нарушение филологических 

законов языка, агнозия); нарушения невербального общения 

(гипо- и амимия, угасание жестикуляции, исчезновение 

экспрессии речи, стереотипность поведения). 

 Основные признаки РДА. Классификация состояния по 

степени тяжести: 1) полная отрешенность  от происходящего; 2) 

активное отвержение; 3) захваченность аутистическими 

интересами; 4) трудность организации общения и 

взаимодействия с другими людьми. 

 Заболевания ЦНС, при которых наблюдается синдром 

параутизма: мукополисахаридоз (гаргоилизм), синдром Леша-

Нихана, синдром Ульриха-Нунана, синдром Ретта, ранняя 

детская шизофрения. 

11 Психопати-

ческие формы 

поведения детей 

 

Понятие психопатии, ее основные признаки, причины. 

Возбудимая (эксплозивная) психопатия. Истерическая 

психопатия. Психастеническая психопатия. Астеническая 

психопатия. Циклоидная психопатия. Гипертимный, 

гипотимный, шизоидный, эпилептоидный, неустойчивый типы 

психопатии. Эмоционально тупые личности. 

12 Поведенческие и 

эмоциональные 

расстройства,  

Начинающиеся в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

Тревожное расстройство в связи со страхом разлуки в детском 

возрасте. Фобическое расстройство детского возраста. 

Расстройство сиблингового соперничества. Генерализованное 

тревожное расстройство детского возраста. 

    Элективный мутизм. Реактивное и расторможенное 

расстройства привязанности детского возраста. 

     Транзиторное тикозное расстройство. Синдром Туретта. 

     Неорганический энурез. Неорганический энкопрез. 

Расстройство питания. Стереотипные двигательные 

расстройства.  

 



13 Педагогические 

методы 

коррекции 

 

Общепедагогические методы. Коррекция активно-волевых 

дефектов. Коррекция страхов. Метод игнорирования. Метод 

культуры здорового смеха. Действия при сильном возбуждении 

ребенка. Коррекция рассеянности. Коррекция застенчивости. 

Коррекция навязчивых мыслей и действий. Метод профессора 

П.Г. Бельского. Коррекция бродяжничества. Специально-

педагогические методы. Коррекция тиков. Коррекция детской 

скороспелости. Исправление истерического характера. 

Коррекция недостатков поведения единственных детей. 

Исцеление нервного характера. Приемы борьбы с 

ненормальным чтением. Метод коррекции через труд. Метод 

коррекции путем рациональной организации детского 

коллектива. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. «Специальная педагогика и психология как наука о детях с 

отклонениями в развитии». 

Вопросы для самоконтроля. 

Что изучает специальная педагогика и психология? Какие существуют отрасли 

специальной педагогики и психологии? Какие виды нормы выделяют? Каковы условия 

нормального развития человека? Какого ребенка мы считаем нормальным? Назовите 

патогенные факторы. Какие выделяют возрастные уровни нервно-психического реагиро-

вания на патогенные воздействия? Какие виды психического дизонтогенеза Вы знаете? 

Назовите общие закономерности аномального развития. 

Тема 2. «Умственная отсталость» 

Вопросы для самоконтроля. 

Что такое умственная отсталость? Чем олигофрения отличается от деменции? 

Каковы причины умственной отсталости?  Каковы степени умственной отсталости? Какие 

выделяют формы умственной отсталости? 

Тема 3. «Психолого-педагогическая характеристика УО детей» 

Вопросы для самоконтроля. 

Каковы особенности  

развития младенцев с умственной отсталостью? Как проявляется умственная 

отсталость у детей раннего возраста? Что такое неадекватные действия? Какие особенности 

восприятия у дошкольников с УО? Как развивается деятельность у дошкольников с 

нарушениями интеллекта? Каков уровень развития речи у детей с УО? 

Тема 4. «Дети с задержкой психического развития» 

Вопросы для самоконтроля. 

Какие формы ЗПР Вы знаете?  Перечислите особенности внимания детей с ЗПР. 

Какие недостатки восприятия существуют у детей с ЗПР? В чем своеобразие речевого 

развития детей с ЗПР? Какие признаки трудного темперамента встречаются у детей с ЗПР? 

В чем особенности коммуникации детей с ЗПР? 

Тема 5. «Коррекционная работа с детьми с ЗПР» 

Вопросы для самоконтроля. 

Какова основная цель психологической коррекции детей с ЗПР? Какие Вы знаете 

приемы коррекции внимания у детей с ЗПР? Какие упражнения можно использовать для 

развития памяти? Каковы приемы коррекции мыслительных операций? 

Тема 6. «Дети с нарушениями слуха» 

Вопросы для самоконтроля. 



Что такое слух? Каковы причины нарушения слуха? Какие выделяют формы 

нарушения слуха? Каковы степени тугохости? В чем особенности развития внимания у 

детей с нарушением слуха? Какие особенности всех видов восприятия существуют у детей 

с нарушением слуха? Какие психологические условия овладения словесной речью у детей 

с нарушенным слухом? Какими видами речи владеют глухие дети? Какие методы 

исследования слуха Вы знаете? 

Тема 7. «Дети с нарушениями зрения» 

Вопросы для самоконтроля. 

Что такое зрение? Из чего состоит зрительный анализатор? Какова роль зрительного 

анализатора в психическом развитии ребенка? Какие врожденные и приобретенные 

нарушения зрения Вы знаете? Какие существуют основные функции глаза? Каковы 

особенности психического развития детей с нарушениями зрения? 

Тема 8. «Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

Вопросы для самоконтроля. 

Каковы причины возникновения ДЦП? В чем особенности двигательного развития 

детей с церебральным параличом? Какие выделяют формы ДЦП? В чем особенности 

психического развития детей с церебральным параличом? Каковы основные направления 

коррекционно-педагогической работы с детьми с церебральным параличом? 

Тема 9. «Гиперактивность у детей» 

Вопросы для самоконтроля. 

Каковы клинические признаки синдрома дефицита внимания с гиперактивностью? 

Каковы причины возникновения СДВГ? Каковы критерии диагностики СДВГ? Какие 

можно дать рекомендации родителям гиперактивных детей? В чем особенности 

организации педагогической работы с гиперактивными детьми? 

Тема 10. «Дети с аутизмом» 

Вопросы для самоконтроля. 

Что такое аутизм? Каковы основные признаки аутизма? Какие выделяют формы 

аутизма по уровню эмоциональной регуляции? Что такое параутизм? Каковы основные 

направления психологической коррекции детей с РАС? 

Тема 11. «Психопатические формы поведения детей» 

Вопросы для самоконтроля. 

Что такое психопатия? Какие признаки свойственны психопатии? Каковы причины 

психопатий? Какие выделяют типы психопатий? Каковы основные проявления 

психопатического поведения? Каковы общие рекомендации, применимые к детям с 

психопатическим поведением? 

Тема 12. «Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в 

детском и подростковом возрасте» 

Вопросы для самоконтроля. 

Каковы причины возникновения тревожного расстройства в связи со страхом 

разлуки в детском возрасте? Каким признакам должно соответствовать состояние для 

диагностики эмоционального расстройства со страхом разлуки? Каковы критерии 

диагностики сиблингового соперничества? Какие критерии являются обязательными для 

диагностики генерализованного тревожного расстройства? Какие расстройства 

социального функционирования с началом в детском возрасте Вам известны? Каковы 

критерии тикозных расстройств? 

Тема 13. «Педагогические методы коррекции» 

Вопросы для самоконтроля. 

Что такое воля? Что необходимо для воспитания воли у ребенка? Каковы действия 

при коррекции страхов? В чем суть метода игнорирования? Чем полезен смех для 

организма? Какими приемами можно корректировать рассеянность? В чем суть метода 

проф. В.Г. Бельского? Какие специальные педагогические методы Вам известны? 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 



Тема 1. «Специальная педагогика и психология как наука о детях с 

отклонениями в развитии». 

1. Основные направления в развитии специальной педагогики и психологии. 

2. Подготовка сообщений по истории специальной педагогики и психологии. 

3. Составить таблицу «Становление и развитие дефектологии по эпохам и направлениям». 

Тема 2. «Умственная отсталость» 

Подготовьтесь к проблемному семинару «Система консультативно-

диагностической, коррекционно-педагогической, реабилитационной работы в современной 

России» 

План 

1.Раскройте роль учителя в коррекционно-педагогическом процессе с детьми с 

отклонениями в развитии и поведении. 

2.Обоснуйте требования к профессионально-педагогической подготовке учителя и 

его готовности к коррекционно-педагогической деятельности. 

3.Обоснуйте отличия в организации коррекционно-педагогического процесса в 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

4. Дайте представление о деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии. Выделите ее роль в предупреждении и преодолении отклонений в развитии детей 

и подростков? 

5.Какова структура государственной системы коррекции, поддержки и социальной 

защиты детей и подростков с проблемами в развитии? 

6.Инклюзивное образования в России: вариант интеграции или новое качество 

специального (коррекционного) образования. 

Тема 3. «Психолого-педагогическая характеристика УО детей» 

Подготовить характеристику на ребенка с нарушением интеллекта 

Тема 4. «Дети с задержкой психического развития» 

Задание 1. На примере любого ребенка с ЗПР провести психодиагностику развития 

ребенка (экспериментальный этап и беседу с ребенком). 

Задание 2. Написать характеристику на данного ребенка. 

Задание 3. Оформить технологические карты психодиагностических методик: 

- развития внимания («корректурная проба», «Красно-черная таблица», 

таблицы Шульте, модифицированный метод «Пьерона-Рузера); 

- развития памяти (оперативная память, долговременная память, «Запомни 

пару»); 

- развития наглядно-образного мышления («Лабиринт» и др); 

- развития логического мышления (исследование понятия сохранения, 

«Домино», «Четвертый лишний»); 

- развития речи (методика Эббингауза, тест различения и выбора фонем, 

методика изучения возможности осмысления ситуации на основе слухово-го или 

зрительного восприятия); 

- развития способностей и интеллекта (таблицы Равена); 

- сформированности приемов учебной деятельности («Домик», «Рисование по 

точкам», «Графический диктант», «Узор»); 

- развития личностно-мотивационной сферы (методика Рене Жиля, методи-ка 

изучения мотивации по Н.Л. Белопольской, шкала самооценки Спил-берга-Ханина, 

методика «Кинетический рисунок семьи»). 

Тема 5. «Коррекционная работа с детьми с ЗПР» 

Понятия «нарушение умственного развития» (умственная отсталость), «задержка 

психического развития» (ЗПР). Перспективы социальной адаптации детей с нарушениями 

умственного развития, с задержкой психического развития. 

Тема 6. «Дети с нарушениями слуха» 

Возможности социальной адаптации лиц с нарушениями слуха.   

Тема 7. «Дети с нарушениями зрения» 



Возможности социальной адаптации людей с нарушениями зрения.  

Из книги О.И. Скороходовой «Как я воспринимаю, представляю и понимаю 

окружающий мир» подобрать примеры, иллюстрирующие возможности социальной 

адаптации людей с нарушениями зрения. 

Тема 8. «Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

Вопросы и задания: 

1. Понятие «нарушение опорно-двигательного аппарата». Охарактеризуйте 

возможности социальной адаптации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Индивидуальные дополнительные задания к занятию: 

2.Из книги А. Маршалла «Я умею прыгать через лужи» подобрать примеры, 

характеризующие возможности социальной адаптации детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Тема 9. «Гиперактивность у детей» 

Подготовить анкету для родителей и педагогов с целью выявления синдрома 

дефицита внимания с гиперактивностью. 

Тема 10. «Дети с аутизмом» 

Понятие «ранний детский аутизм» (синдром РАС). Возможности социальной 

адаптации детей с нарушениями и ранний детский аутизм. 

Тема 11. «Психопатические формы поведения детей» 

Вопросы и задания: 

1. Роль семьи в процессе социализации и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями. 

2. Основные характеристики семьи нестандартного ребенка. 

3. Консультирование семьи ребенка с ограниченными возможностями. 

 4. Формы и методы консультирования семьи ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Тема 12. «Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в 

детском и подростковом возрасте» 

Задание.  

Выберите один из предложенных ниже методов коррекции. Определите цель 

данного метода, показания к его применению. Разработайте упражнения и покажите 

фрагмент занятия с использованием выбранного метода. 

1. Игротерапия. 

2. Музыкотерапия. 

3. Библиотерапия. 

4. Танцевальная терапия. 

5. Проективный рисунок. 

6. Сочинение историй. 

7. Сказкотерапия. 

8. Куклотерапия. 

9. Психогимнастика. 

10. Метод систематической десенсибилизации и сенсибилизации. 

11. «Жетонный» метод. 

12. Холдинг. 

13. Психодрама. 

Тема 13. «Педагогические методы коррекции» 

Вопросы для беседы. 

1. Дайте характеристику основным направлениям коррекционной работы. 

2. Какова роль психолога в коррекционной работе?  

 Задание 1.  

Составьте картотеку упражнений, развивающих восприятие, внимание, память, 

мышление, приемы учебной деятельности. 

Задание 2. 



Составить психодиагностическую таблицу по следующей форме: 

  

Феноменология 

трудностей 

Возможные 

психологические 

причины 

Психодиагностичес

кие методики 

Рекомендации 

(упражнения) 

    

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Специальная педагогика и 

психология как наука о детях с 

отклонениями в развитии. 

Составить таблицу «Становление и развитие 

дефектологии по эпохам и направлениям». 

Умственная отсталость. Составление плана лекции. 

Психолого-педагогическая 

характеристика умственно 

отсталых детей.  

Написать характеристику на ребенка с 

умственной отсталостью. 

Дети с задержкой психического 

развития 

Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 

Коррекционная работа с детьми с 

ЗПР 

Оформить технологические карты 

психодиагностических методик. 

 

Методы обучения в специальной 

школе. Урок в специальной школе 

Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 

Дети с нарушениями слуха Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 

Дети с нарушениями зрения Из книги О.И. Скороходовой «Как я 

воспринимаю, представляю и понимаю 

окружающий мир» подобрать примеры, 

иллюстрирующие возможности социальной 

адаптации людей с нарушениями зрения. 

Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Из книги А. Маршалла «Я умею прыгать 

через лужи» подобрать примеры, 

характеризующие возможности социальной 

адаптации детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

Гиперактивность у детей Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 

Дети с аутизмом Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 
Психопатические формы 

поведения детей 

Составление плана лекции.  

Поведенческие и эмоциональные 

расстройства, начинающиеся в 

детском и подростковом возрасте 

Составление плана лекции. 

Педагогические методы 

коррекции 

Составление плана лекции. Выполнение 

задания для практического занятия. 

 

 



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 

 ОПК-3.1 

ОПК-3.4 

Опрос, контрольная работа 

Специальная педагогика и 

психология как наука о детях с 

отклонениями в развитии. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-6.1 

Опрос, контрольная работа 

Умственная отсталость. ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Психолого-педагогическая 

характеристика УО детей 

 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Дети с задержкой 

психического развития. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Коррекционная работа с 

детьми с ЗПР 

 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Дети с нарушениями слуха ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Дети с нарушениями зрения ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ОПК-6.2 

 Гиперактивность у детей 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Дети с аутизмом 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Психопатические формы 

поведения детей 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Поведенческие и 

эмоциональные расстройства,  

Начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, контрольная работа 

Педагогические методы 

коррекции 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

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 

Тематика рефератов 

1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии. 

2. Влияние эмоционального состояния женщины во время беременности на 

психическое развитие ребенка. 

3. Речевые нарушения как фактор личностно-социального развития детей и 

подростков. 

4. Сравнительный анализ основных тенденций психического развития при задержке 

психического развития и умственной отсталости. 

5. Развитие коммуникативной деятельности у детей с нарушением интеллекта. 

6. Коррекционно-развивающее влияние игры на психическое развитие умственно 

отсталого ребенка. 

7. Специфичность личностного развития умственно отсталых детей. 

8. Психологические основы коррекционного обучения дошкольников с нарушением 

интеллекта. 

9. Особенности поведения умственно отсталых детей в дошкольном возрасте. 

10. Структура и динамика развития познавательных процессов на протяжении 

дошкольного возраста при ЗПР. 

11. Диагностика и коррекция вторичных личностных нарушений при ЗПР. 



12. Диагностика и коррекция детско-родительских отношений при ЗПР. 

13. Особенности психического развития детей с нарушениями слуха. 

14. Психолого-педагогическая классификация детей с нарушениями слуха. 

15. Умственное развитие глухих (слабослышащих) дошкольников. 

16. Личностное развитие дошкольников с нарушениями слуха. 

17. Особенности психического развития детей с нарушениями зрения. 

18. Воображение, его формы и значение для развития способностей у ребенка при 

нарушениях зрения. 

19. Выявление качеств личности, их особенности у детей с нарушениями зрения. 

20. Изучение компонентов памяти у детей с нарушениями зрения с целью ее 

компенсаторного развития. 

21. Особенности формирования представлений у детей с нарушениями зрения. 

22. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

23. Влияние двигательного нарушения на психическое развитие ребенка дошкольного 

возраста. 

24. Развитие ребенка раннего возраста с церебральным параличом. 

25. Особенности познавательной деятельности при ДЦП. 

26. Особенности развития игровой деятельности детей с церебральным параличом. 

27. Коммуникативные возможности детей с церебральным параличом. 

28. Принципы проведения психодиагностического обследования ребенка с 

отклонениями в развитии. 

29. Одаренность и проблема ее диагностики. 

30. Особенности формирования фонематического слуха у детей. 

31. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями речи. 

32. Диагностика готовности ребенка с разными типами нарушений к школе. 

  

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Предмет и задачи специальной педагогики и психологии. 

2. Связь специальной педагогики и психологии с другими науками. 

3. Раскрыть понятие «аномальный ребенок». Назвать причины аномалий. 

4. Классификации видов отклонений. 

5. Основные закономерности нормального и аномального развития. 

6. Характеристика возрастных этапов психического развития детей. 

7. Раскрыть сущность понятия «зона ближайшего развития». 

8. Определение задержки психического развития и причины ее возникновения. 

9. Охарактеризуйте ЗПР по типу гармонического психического и психофизического 

инфантилизма. 

10. ЗПР соматогенного происхождения. 

11. ЗПР психогенного происхождения. 

12. ЗПР церебрального происхождения. 

13. Особенности личности детей с ЗПР. 

14. Характеристика речевой деятельности детей с ЗПР. 

15. Особенности игровой деятельности детей с ЗПР. 

16. Особенности учебной деятельности и когнитивных процессов детей с ЗПР. 

17. Специфические расстройства развития школьных навыков у детей с ЗПР. 

18. Определение умственной отсталости, причины ее возникновения. 

19. Виды деменции, причины ее возникновения. 

20. Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью. 

21. Эмоциональные особенности олигофренов. 

22. Психологические особенности УО ребенка в обучении. 



23. Охарактеризуйте легкую степень олигофрении (дебильность). 

24. Психолого-педагогические особенности детей-имбецилов. 

25. Степени выраженности идиотии. 

26. Степени нарушения слуха. 

27. Причины нарушения слуха. 

28. Основные формы патологии слуха у детей. 

29. Зрительный анализатор как сложная нервно-рецепторная система. 

30. Врожденные и приобретенные нарушения зрительного анализатора. 

31. Нарушения центрального зрения. 

32. Нарушения периферического зрения. 

33. Нарушения светоощущения. 

34. Нарушения цветоощущения. 

35. Нарушения глазодвигательного аппарата (гетеротропия, нистагм). 

36. Нарушения оптических механизмов зрения. 

37. Этиология нарушений опорно-двигательного аппарата. 

38. Понятие «психопатия», ее признаки и причины возникновения. 

39. Возбудимая и истерическая психопатии. 

40. Психастеническая и астеническая психопатия. 

41. Циклоидная психопатия. Гипертимный и гипотимный типы психопатий. 

42. Шизоидный, эпилептоидный, неустойчивый типы психопатии. Эмоционально тупые 

личности.  

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

хорошо  71-85 



образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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 

Азбукина Е.Ю., Михайлова Е.Н. Основы специальной педагогики и психологии: 

учебник. – М. – Инфра-М, 2022. – 396 с.  
Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Хлыстова Е.В. Специальная психология: Работа психолога в дошкольной 

образовательной организации [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: 

Флинта; Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2020 – 140 с.  

Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 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. 

 

4.4.Программа дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Психология развития и возрастная психология». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Психология развития и возрастная психология» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе педагога через 

формирование комплексной интегральной системы знаний о закономерностях и 

особенностях онтогенетического развития психики человека, показателях нормативного 

психофизического развития обучающихся разных возрастов; формирование практических 

умений в области индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

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-6  

способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет 

их в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. 

Применяет специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

Знать: 

- детерминанты и закономерности 

онтогенетического развития 

психики человека; 

- особенности психосоциального, 

когнитивного и личностного 

развития человека на разных 

возрастных ступенях; 

- показатели нормативного 

возрастного развития детей и 

подростков. 

 

Уметь:  

- давать психологическую 

характеристику возраста в контексте 

основных концепций психического 

развития человека в онтогенезе; 

- осуществлять  научно-

обоснованный выбор психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

- устанавливать педагогическое 

взаимодействие с обучающимися 

разных возрастов. 

 

Владеть:  

- научной психологической 

терминологией, описывающей 

онтогенетическое психическое 

развитие; 

- специальными технологиями и 

методами, позволяющими 



осуществлять индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- навыками самоанализа 

профессиональной деятельности с 

точки зрения психологически 

грамотного учета возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» 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 Введение в психологию развития и 

возрастную психологию 

Психология развития и возрастная 

психология как отрасль научного знания: 



объект, предмет, теоретические и 

практические задачи, основные понятия.  

Место психологии развития и возрастной  

психологии в системе человековедческих 

наук. Стратегии и методы исследования 

психического развития в онтогенезе. 

Возрастная диагностика и возрастно-

психологическое консультирование. 

Возрастная норма развития. Краткий 

исторический экскурс развития науки. 

 2 Теории онтогенетического развития 

человека развития 

 

  

Главные проблемы психологии развития 

и возрастной психологии: проблема 

факторов развития, проблема характера 

развития, проблема природы объекта 

развития, проблема универсальности 

развития. Основные теоретические 

подходы к онтогенетическому развитию 

человека: биологический, поведенческий, 

психодинамический, когнитивно-

генетический, контекстуальный. 

Культурно-исторический подход к  

пониманию психического развития в 

трудах Л.С. Выготского и его 

последователей. Деятельностный подход 

к развитию психики. Соотношение 

обучения и развития. Проблема 

возрастной периодизации психического 

развития в онтогенезе с позиций разных 

психологических школ и направлений.  

Современные тенденции в решении 

проблемы периодизации психического 

развития. 

3 Онтогенетическое психическое 

развитие человека: возрастные 

ступени 

Понятие о задачах возрастного развития 

на разных этапах онтогенеза. Возрастная 

сенситивность развития. Возрастные 

кризисы детского развития. Специфика 

социальной ситуации развития, ведущая 

деятельность, особенности 

психосоциального, когнитивного и 

личностного развития человека на разных 

возрастных ступенях.  Показатели 

нормативного возрастного развития детей 

и подростков. Условия психологического 

благополучия детей дошкольного и 

школьного возрастов.  

 

 

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: Психология развития и возрастная психология как научная дисциплина. 

Тема 2: Теории онтогенетического развития в зарубежной психологии. 

Тема 3: Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: Л.С. 

Выготский и его школа. 

Тема 4: Стадиальность психического развития в трудах отечественных ученых 

Тема 5: Психологическая характеристика ступеней онтогенетического развития 

человека 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий:   

Рекомендуемая тематика практических занятий:   

Тема 1: «Дети – другие» (дискуссия)  

Вопросы для обсуждения: Современные дети похожи на своих родителей? Что 

общего у современных детей, подростков с их сверстниками 2000-ых? В чем различие? У 

кого учатся дети? Что мы можем передать детям? Какую роль играют родители в 

становлении личности своих детей? Каков авторитет педагогов у поколения Z? 

 

Тема 2: Развитие психики в онтогенезе: ключевые характеристики. 

Вопросы для обсуждения: Филогенез и онтогенез психики. Детерминанты и условия 

психического развития. Понятие возраста в психологии. Показатели психологического 

возраста. Критические и стабильные периоды развития. Возрастная сенситивность 

развития.  

 

Тема 3: Детерминанты и закономерности развития психики человека с позиций 

зарубежных исследователей 

Вопросы для обсуждения: Психическое развитие как развитие личности (теории З. 

Фрейда и Э. Эриксона). Психическое развитие ребенка как проблема социализации 

(бихевиоризм и теории социального научения). Теория экологических систем У. 

Бронфенбреннера. Психическое развитие как развитие интеллекта (концепция Ж. Пиаже). 

Взаимосвязь развития интеллекта и нравственности (теория нравственного развития Л. 

Колберга).    

 

Темы 4-5: Культурно-исторический подход к пониманию психического развития:  

Л.С. Выготский и его школа. 

Вопросы для обсуждения: Теория происхождения и развития высших психических 

функций Л.С. Выготского. Соотношение обучения и развития в психологии, понятие 

уровня актуального и зоны ближайшего развития. Деятельностный подход к развитию 

психики: теории А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. Представления о возрастной динамике в 

теории Д.Б. Эльконина. Концепция самосознания личности В.С. Мухиной. Движущие силы 

и факторы психического развития в трудах М.И. Лисиной и Л.И. Божович. Роль общения в 

психическом развитии (М.И. Лисина). 

 

Тема 6: Младенчество и раннее детство 

Вопросы для обсуждения: Младенчество и раннее детство. Ценность возраста и 

задачи развития. Социальная ситуация развития. Ведущие виды деятельности и 

новообразования возраста. Кризисы первого года и трех лет. Формирование сенсомоторной 

сферы ребенка. Эмоциональное благополучие детей. Речевое развитие. 

Решение психологических задач 

Тема 7: Дошкольный возраст 

Вопросы для обсуждения: Ценность возраста и задачи развития. Социальная 

ситуация развития. Особенности игровой  деятельности дошкольников. Формирование 



общения и мыслительной деятельности в игре. Развитие психических познавательных 

функций. Становление личности дошкольников. Кризис семи лет. Психологическая 

готовность к школьному обучению: понятие, компоненты. 

Решение психологических задач. 

 

Тема 8: Младший школьный возраст 

Вопросы для обсуждения: Ценность возраста и задачи развития. Социальная 

ситуация развития. Учебная деятельность как ведущая. Новообразования возраста. 

Развитие интересов и деятельности школьника. Формирование произвольности 

психических процессов и практической деятельности. Развитие восприятие, внимания, 

памяти, речи и понятийного мышления. Динамика межличностных взаимоотношений на 

протяжении возраста. Психологическое здоровье младших школьников.  

Решение психологических задач. 

 

Тема 9: Подростковый и юношеский возраст 

Вопросы для обсуждения: Ценность возраста и задачи развития. Социальная 

ситуация развития. Ведущие виды деятельности и новообразования возраста. Развитие 

деятельности и потребностно-мотивационной сферы. Самосознание личности. Развитие 

познавательной сферы. Риски саморазрушающего поведения подростков. 

 

Тема 10: Развитие личности взрослого человека 

Вопросы для обсуждения: Ценность возраста и задачи развития. Проблема выбора 

оснований для построения периодизации развития в зрелом возрасте. Социальная ситуация 

развития и физическое состояние индивида как факторы становления личности взрослого 

человека. Саморазвитие личности. «Жизненный путь». Духовность и нравственность 

личности. Субъективные представления о смерти и умирании.  

 

Тема 11-12: Современные исследования в области психологии развития и возрастной 

психологии (учебная конференция) 

Проектные группы студентов представляют результаты теоретических 

исследований по актуальным проблемам психологии развития и возрастной психологии. 

Обсуждение результатов, в том числе с точки зрения прикладного значения для 

профессиональной педагогической деятельности 

Тематика исследовательских работ соответствует темам раздела 3  

«Онтогенетическое психическое развитие человека: возрастные ступени». 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Психология развития и возрастная 

психология как научная дисциплина.  Теории онтогенетического развития в зарубежной 

психологии. Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: Л.С. 

Выготский и его школа. Стадиальность психического развития в трудах отечественных 

ученых. Психологическая характеристика ступеней онтогенетического развития человека 

(младенчество, раннее детство, дошкольный возраст, младший школьный возраст, 

подростковый, юношеский возраст, взрослость). \ 

 

2. Составление глоссария 

К темам: Психическое развитие как развитие личности. Психическое развитие 

ребенка как проблема социализации. Психическое развитие как развитие интеллекта. 

 

3. Составление структурно-логических схем / интеллект-карт / таблиц 

К теме «Психология развития и возрастная психология как научная дисциплина»  - 

структурно-логическая схема «Психология развития в системе человековедческих наук» 



К теме «Теории онтогенетического развития в зарубежной психологии» - таблица 

«Вклад зарубежных психологов в становление и развитие возрастной психологии и 

психологии развития» (XIX – XXI вв.).  

К теме «Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: Л.С. 

Выготский и его школа» - таблица «Вклад отечественных психологов в становление и 

развитие возрастной психологии и психологии развития» (XIX – XXI вв.).  

К темам: Младенчество и раннее детство. Дошкольный возраст. Младший школьный 

возраст. Подростковый и юношеский возраста. Взрослость: ранняя, средняя, поздняя – 

интеллект-карта «Психологическая характеристика возраста».  

 

4. Конспектирование 

К теме «Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: Л.С. 

Выготский и его школа» 

Задание 1: Составить конспект с определением ключевых понятий: зона актуального 

развития, зона ближайшего развития, нормативная возрастная диагностика  

Выготский, Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте // 

Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – Москва: 

Педагогика-Пресс, 1996. - 536 с. - (Психология: Классические труды).  

Задание 2: Составить конспект с определением ключевых понятий: культурно-

историческая теория психики человека, высшие психические функции, знак, знаково-

символическая функция сознания, речь 

Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – Москва: 

«ЧеРо», при участии издательства «Юрайт», 2002. – 336 с.  Лекция 12. Общественно-

историческая природа психики человека. 

Задание 3: Составить конспект с определением ключевых понятий: возраст, 

возрастная периодизация, возрастной кризис 

Выготский Л.С. Проблема возраста // Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. 

Т.4. – Москва: Педагогика, 1984. – С. 244-268. 

 

5. Проведение исследовательской работы по проблематике учебного курса. 

Тематика представлена в п. 8.2 рабочей программы. Текст работы представляется в MS 

Teams. 

 

6. Подготовка доклада с презентацией по выполненной исследовательской работе.  

 

7. Разработка сценария и проведение внеклассного занятия / урока со школьниками 

(тематика занятия, возраст обучающихся) – на выбор студентов. Занятие может быть 

реализовано онлайн и офлайн. Проектная работа выполняется индивидуально. Отчет о 

выполненном задании в MS Teams. Обосновывается отбор психолого-педагогических 

технологий, позволяющих осуществить индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Анализируется профессиональная деятельность и общение с точки зрения психологически 

грамотного учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.   

 

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 

Введение в психологию 

развития и возрастную 

психологию 

ОПК-6 Дискуссия, тестирование на 

платформе  LMS 

Теории онтогенетического 

развития психики человека 

ОПК-6 Тестирование на платформе  LMS, 

дидактическая игра (настольная 

печатная) 

Онтогенетическое 

психическое развитие 

человека: возрастные ступени 

ОПК-6 Тестирование на платформе LMS,  

исследовательская работа, доклад с 

презентацией, проектная 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. Тестовые задания закрытого /открытого типа, с единичным и множественным 

выбором (тестовые задания представлены на платформе LMS) 

 

По теме «Организация и методы исследования в психологии развития и возрастной 

психологии» 

 

1. Как называется метод изучения развития, при котором одновременно сравниваются 

группы людей разного возраста?  

а) метод поперечных срезов 

б) метод продольных срезов 

в) когортно-последовательный метод  

г) лонгитюдный метод 

 

2. Как называется эксперимент, проводимый в условиях специально оборудованных 

помещений?  

а) полевой 

б) лабораторный 

в) естественный 

г) обучающий 

 

3. Какие две исследовательские стратегии применяются в психологии развития и 

возрастной психологии? При ответе используйте прилагательные в им. падеже. 

а) стратегия… 

б) стратегия… 

 

4. Какие методы, по классификации Б. Г. Ананьева, относятся к группе организационных?  

а) биографический          

б) лонгитюдный 

в) статистический 

г) структурный 

д) комплексный 



е) сравнительный 

 

5. Какие методы, по классификации, Б. Г. Ананьева, относятся к группе 

интерпретационных?  

а) структурный 

б) комплексный 

в) сравнительный 

г) генетический 

д) качественный 

 

6. Какой метод научного исследования имеет следующие разновидности: внешнее – 

внутреннее, непосредственное – опосредованное, включенное – стороннее, выборочное – 

сплошное, кратковременное – продолжительное? 

 

7. Какие из перечисленных эмпирических методов относятся к основным,  а какие – к 

вспомогательным? 

1. Основные методы  

2. Вспомогательные методы 

 

а) наблюдение 

б) беседа 

в) анкетирование 

г) анализ продуктов деятельности 

д) эксперимент 

е) социометрия 

ж) биографический метод 

з) тестирование 

 

8. Какие типы вопросов могут использоваться для сбора информации в ходе беседы? 

а) прямые 

б) косвенные  

в) свободные 

г) открытые 

д) закрытые 

е) проективные 

ж) стандартизированные 

 

9. Конкретное воплощение метода, специально разработанная техника и процедура его 

реализации в процессе организованного взаимодействия субъект и объекта исследования 

называется … 

 

10. Укажите две основные задачи возрастно-психологической диагностики: 

а) описание психологических фактов психического развития человека в онтогенезе 

б) определение возрастных норм психических функций 

в) определение уровня актуального развития ребенка  

г) определение зоны ближайшего развития ребенка  

д) коррекция отклоняющегося от нормы психического развития ребенка 

 

2. Исследовательская работа по одной из предложенных тем  

Выполненные задания представляются на аудиторном занятии и в MS Teams. 

Примерные темы исследовательских работ: 

1. Возрастная дискриминация: существуют ли возрастные предубеждения? Как 

преодолеть?    



2. Акселерация развития: выдумка или реальность? 

3. Поколение Z. Что дальше? 

4. Гендерная социализация в современных социокультурных условиях: тенденции и 

перспективы. 

5. Пренатальная психология и пренатальная педагогика: наука? Что нужно знать 

будущим родителям. 

6. Современное родительство: что меняется и почему?  

7. Во что играют современные дети? 

8. О чем может рассказать детский рисунок? 

9. Чего боятся современные дети? 

10. Как помочь ребенку «прожить» возрастные кризисы? 

11. Мальчики и девочки – два разных мира?  

12. Как подготовить ребенка к школе? 

13. Как помочь детям успешно адаптироваться к школьной жизни? 

14. Школьная тревожность: чем вызвана, и как помочь ребенку ее преодолеть?   

15. Школьные трудности леворуких детей: чем обусловлены, и как помочь? 

16. Школьные трудности медлительных детей: чем обусловлены, и как помочь? 

17. Школьные трудности гиперактивных детей: чем обусловлены, и как помочь? 

18.  Одаренный ребенок (школьник): проблемы и ресурсы развития. 

19.  Дети-билингвы (дети-мигранты) в детском саду (школьном классе): проблемы и 

ресурсы развития.  

20. Мотивация учения: динамика на протяжении младшего школьного возраста. Как 

повысить мотивацию учения у школьников? 

21.  Подростковый кризис:  что нужно знать родителям и педагогам? 

22. Подростковая субкультура: положительное и /или отрицательное значение для 

развития и социализации современных подростков?  

23.  Детские и подростковые  суициды: что нужно знать педагогам? 

24.  Типы акцентуаций характера у подростков: что нужно знать родителям и педагогам? 

25.  Зависимости: от чего? почему? Надо ли помогать справиться? 

26.  Школьный буллинг: закономерное явление или недоработка педагогов?  

27.  Профессиональное и личностное самоопределение в современных социокультурных 

условиях: проблемы и тенденции. 

28.  Кризисы взрослости: чем обусловлены? Как преодолеть? 

29.  Феномен старения и старости: неизбежность? Ресурсы развития в пожилом возрасте.  

30.  Психология долгожительства: от науки до народной мудрости. 

31.  Жизненная мудрость как центральное новообразование старшего возраста.   

*По согласованию с преподавателем студент может разрабатывать иную - самостоятельно 

предложенную тему, но связанную с содержание курса «Психология развития и возрастная 

психология». Темы исследовательских работ в студенческой группе не повторяются. 

Предусмотрены формальные и содержательные критерии оценивания. 

 

3. Публичная защита исследовательской работы (доклад с презентацией) 

 

По результатам проведенного теоретического исследования (см. выше) готовится доклад с 

презентацией для публичного выступления на аудиторном занятии.  

 

4. Проектная работа 

Отчет о проведенном со школьниками занятии. Самоанализ профессиональной 

деятельности и общения с точки зрения психологически грамотного учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 

потребностей. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 



 

Примерный перечень вопросов к зачету:   

1. Психология развития как наука об онтогенетическом развитии человека. 

Теоретические и практические задачи науки. 

2. Психология развития в системе человековедческих наук.  

3. Принципы и стратегии исследования развития психики в онтогенезе.   

4. Методы исследования развития психики детей и подростков.  

5. Понятие возраста в психологии.  

6. Критические и стабильные периоды развития. 

7. Возрастная сенситивность. Сенситивные периоды в развитии ребенка. 

8. Понятие возрастной нормы развития. Примерные ориентиры нормального 

развития ребенка. Причины отставания в психическом развитии. 

9. Закономерности детского развития. 

10. Психическое развитие как развитие личности: психоаналитический подход. 

11. Психическое развитие как развитие личности: эпигенетический подход. 

12. Психическое развитие как проблема научения правильному поведению: 

бихевиоризм о закономерностях детского развития. 

13. Психическое развитие как проблема социализации: теории социального 

научения. 

14. Психическое развитие как развитие интеллекта: теория Ж. Пиаже. 

15. Психическое развитие как проблема нравственного развития: теория Л. 

Колберга. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

 

1. Культурно-историческая теория развития психики Л.С. Выготского. 

2. Учение Л.С. Выготского о структуре и динамике возраста. 

3. Проблема периодизации детского развития в трудах российских ученых.  

4. Понятие и признаки ведущей деятельности (по А.Н. Леонтьеву). Смена ведущей 

деятельности на протяжении детства. 

5. Психологические новообразования на возрастных этапах детства. 

6. Общение как фактор психического развития ребенка. Общение со взрослыми и 

общение со сверстниками: общее и различное. Концепция М.И. Лисиной. 

7. Обучение и развития. Понятие «зона ближайшего развития» и его прикладной 

характер в работе с детьми. 

8. Детство как культурно-исторический феномен. 

9. Пренатальная психология и пренатальная педагогика о развитии человека. 

10. Новорожденность как кризисный период развития.  

11. Психологическая характеристика младенчества. Кризис одного года. 

12. Психологическая характеристика раннего возраста. Кризис трех лет. 

13. Сюжетно-ролевая игра: понятие структура, значение для развития детей. 

Социокультурная обусловленность детских игр.  

14. Общение дошкольников со сверстниками: особенности, этапы, значение для 

психического развития.  

15. Развитие познавательных процессов и речи в дошкольном возрасте. 

16. Становление личности в дошкольном детстве. Кризис семи лет. 

17. Психологическая готовность к обучению в школе: понятие, компоненты, 

психолого-педагогические подходы к формированию. 

18. Проблема адаптации к обучению в школе. Педагогическая поддержка в период 

адаптации. 

19. Учебная деятельность как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. 

Формирование у младших школьников «умения учиться». 



20. Развитие когнитивной сферы в младшем школьном возрасте. Управление 

познавательными процессами обучающихся на уроке.  

21. Динамика мотивации учения на протяжении младшего школьного возраста. 

Проблема формирования учебно-познавательной мотивации младших 

школьников. 

22. Концепция структуры самосознания личности В.С. Мухиной. Развитие 

самосознания в младшем школьном возрасте.  

23. Эмоционально-волевое развитие в младшем школьном возрасте. Формирование 

произвольности поведения младших школьников. 

24. Гендерные особенности младших школьников. Учет гендерных особенностей 

обучающихся при организации образовательного процесса в начальной школе. 

25. Межличностные отношения младших школьников. Проблема формирования 

детского (школьного) коллектива. 

26. Психологические проблемы отрочества как пубертатного периода развития. 

27. Особенности общения со взрослыми и сверстниками в подростковом возрасте. 

Проблема подросткового одиночества. 

28. Психологические новообразования подросткового возраста. 

29. Развитие личности и кризис перехода к юности. 

30. Юность: ценность возраста и задачи развития. Временная перспектива будущего 

и профессиональное самоопределение в ранней юности 

31. Интеллектуальное и личностное развитие в юности.  

32. Особенности общения со взрослыми и сверстниками в юности. 

33. Взрослость как психологический период. Проблема периодизации взрослости. 

34. Возрастные психологические задачи и личностные кризисы взрослости. 

35. Психофизиологическое и познавательное развитие в период  взрослости. 

36. Старость как био-социо-психологическое явление. Теории старения и старости. 

37. Возрастные психологические задачи и личностные кризисы в старости. 

38. Познавательная сфера в период старения. Способы компенсации когнитивных и 

мнемических трудностей в пожилом возрасте. 

39. Психологические особенности долгожителей. 

40. Заключительный кризис индивидуальной жизни. 

 

 

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. Болотова, А. К. Психология развития и возрастная психология: учебник для вузов 

(Стандарт третьего поколения) / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова. — Санкт-

Петербург: Питер, 2021. — 512 с. — (Серия «Учебник для вузов»). Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

2. Сапогова, Е. Е. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие / 

Е.Е. Сапогова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 638 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» 

(1) 

Дополнительная литература  

1. Донцов, Д. А. Возрастная психология и психология развития личности в 

макропериоде детства, в отрочестве и юности: учебное пособие / Д. А. Донцов, М. 

В. Донцова; отв. ред. Д. А. Донцов. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 

308 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

2. Психология развития, возрастная психология для студентов вузов / Самыгин С.И., 

Щербакова Л.И. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 220 с. Имеются экземпляры в 

отделах ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

5. Программа практики 

 «Не предусмотрена». 

 

6. Программа итоговой аттестации 

Определение результатов освоения модуля на основе вычисления оценки по 

каждому элементу модуля. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Оценка по модулю рассчитывается по формуле: 

 

𝑅𝑗
мод

=
𝑘1𝑅1+𝑘2𝑅2+𝑘3𝑅3+⋯+𝑘𝑛𝑅𝑛+𝑘пр𝑅пр+𝑅кур

𝑘1+𝑘2+𝑘3+⋯+𝑘пр
 

Где: 

𝑅𝑗
мод − оценка по модулю 

𝑘1, 𝑘2 ,𝑘3, … 𝑘𝑛 – зачетные единицы дисциплин, входящих в модуль 

𝑘пр – зачетные единицы по практике 

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 −оценки по дисциплинам модуля 

𝑅пр − оценка по практике 

𝑅кур − оценка по курсовой работе 

В случае, если по дисциплине предусмотрен зачет без оценки, то за оценку по 

дисциплине принимается «5». 

В случае, если по модулю применяется балльно-рейтинговая система, то  

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 − рейтенговые баллы студента по дисциплинам модуля 

𝑅пр − рейтенговые баллы студентпо практике 

𝑅кур − рейтенговые баллы студентпо курсовой работе 
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1. Наименование дисциплины «Иностранный язык» 

Цель – содействие формированию у обучающихся универсальных компетенций (УК), 

определённых основной образовательной программой по данному направлению 

подготовки, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности молодых 

специалистов. 

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-4 УК-4.1. Владеет системой 

норм русского литературного 

языка при его использовании в 

качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой 

среде для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного взаимодействия 

- знает особенности деловой 

коммуникации в устной и письменной 

формах на родном и иностранном 

языках 

- умеет построить деловую 

коммуникацию на родном и 

иностранном языках с учетом 

особенностей языков и формы 

общения для решения 

межличностных и межкультурных 

задач;   

- владеет лексической, 

грамматической базами родного и 

иностранного языки и применяет их в 

рамках коммуникации для решения 

задач межличностного и 

межкультурного уровня 

УК-6 УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов 

при реализации траектории 

саморазвития 

- знает основные принципы тайм 

менеджмента, методы поиска, анализа 

и обработки информации, 

применяемые в рамках 

самообразования и саморазвития 

- умеет выстраивать личную 

траекторию развития  

-владеет методами поиска, анализа и 

обработки информации и способен 

применять их самостоятельно в 

рамках самообразования и 

саморазвития. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» Б1.О.03.01 (немецкий язык) включена в 3-й  

модуль «Лингвистический» обязательной части основной образовательной программы 

подготовки академических бакалавров 1 и 2 курсов по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки»,  профиль «Дошкольное 



образование. Логопедическая деятельность». Дисциплина включает практические занятия 

и самостоятельную работу бакалавров. 

 

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  

Объем дисциплины «Иностранный язык» составляет 10 зачетных единиц (360 

часов).  

На контактную работу обучающихся с преподавателем (практические занятия) 

выделено 248 часов.  

 

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. Знакомство. Приветствие. Прощание. Знакомство. 

Персональные данные. Автобиография. 

Биографии знаменитых людей России и 

Германии. Знакомство и Интернете. Личное 

письмо. Порядок слов. Спряжение слабых и 

вспомогательных глаголов в настоящем 

времени. Склонение и употребление 

определенного и неопределенного артикля. 

Фонетические особенности немецкого языка 

2 Тема 2. Семья. Семья. Члены семьи. Семейно-родственные 

отношения. Взаимоотношения в семье. 

Современная семья. Типы семей. Семейные 

ценности. Создание семьи. Образ 

традиционной семьи в России и Германии. 



Спряжение и употребление возвратных 

глаголов в настоящем времени.   

3 Тема 3. В университете. В 

офисе. Дома. 

Учеба в вузе. Мебель и помещения в офисе и 

дома. Учебные помещения. Склонение имен 

существительных. Множественное число имен 

существительных. 

4 Тема 4. Жизнь студента. 

Время по часам. 

Распорядок дня студента и семьи в будние 

дни. Числительные. Повелительное 

наклонение. Отрицание. Предлоги. 

5 Тема 5. Увлечения. Книги. Свободное время. Места организации досуга. 

Мужские и женские хобби. Занятия в отпуске. 

Виды книг. Положительные и отрицательные 

впечатления. Предлоги с аккузативом. 

Склонение имен прилагательных. 

 

6 Тема 6. Выбор профессии Профессии. Устройство на работу. 

Увольнение. Es, man. Модальные глаголы. 

Futur I.  

7 Тема 7. Времена года Прогноз погоды. Времена года. Различные 

виды транспорта. Общественный транспорт, 

личный транспорт. Поездки на различных 

видах транспорта. Порядковые числительные. 

Степени сравнения. Безличные глаголы. 

8 Тема 8. Календарь. Даты. 

Праздники. 

Быт. Распорядок дня. Рабочий день студента. 

Повседневная деятельность. Праздники (в том 

числе национальные). Genitiv. Предлоги с 

Genitiv. Географические названия и имена 

собственные с Genitiv.  

9 Тема 9. Изучение 

иностранных языков. 

Изучение иностранных языков. Школьное 

образование в Германии. Виды школ. 

Организация школьного образования. Глаголы 

с отделяемыми приставками. Perfekt.  

10 Тема 10. Каникулы и 

путешествия. 

Виды отдыха. Организация путешествий. 

Туристическое бюро. Путешествия. Präteritum. 

Plusquamperfekt. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Знакомство.  

Вопросы для обсуждения: Приветствие. Прощание. Знакомство. Персональные данные. 

Автобиография. Биографии знаменитых людей России и Германии. Знакомство и 

Интернете. Личное письмо. Порядок слов. Спряжение слабых и вспомогательных 

глаголов в настоящем времени. Склонение и употребление определенного и 

неопределенного артикля. Фонетические особенности немецкого языка 

Тема 2. Семья.  

Вопросы для обсуждения: Семья. Члены семьи. Семейно-родственные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Современная семья. Типы семей. Семейные ценности. 

Создание семьи. Образ традиционной семьи в России и Германии. Спряжение и 

употребление возвратных глаголов в настоящем времени.   

Тема 3. В университете. В офисе. Дома.  

Вопросы для обсуждения: Учеба в вузе. Мебель и помещения в офисе и дома. Учебные 



помещения. Склонение имен существительных. Множественное число имен 

существительных.  

Тема 4. Жизнь студента. Время по часам.  

Вопросы для обсуждения: Распорядок дня студента и семьи в будние дни. 

Числительные. Повелительное наклонение. Отрицание. Предлоги.  

Тема 5. Увлечения. Книги.  

Вопросы для обсуждения: Свободное время. Места организации досуга. Мужские и 

женские хобби. Занятия в отпуске. Виды книг. Положительные и отрицательные 

впечатления. Предлоги с аккузативом. Склонение имен прилагательных. 

Тема 6. Выбор профессии.  

Вопросы для обсуждения: Профессии. Устройство на работу. Увольнение. Es, man. 

Модальные глаголы. Futur I.  

Тема 7. Времена года.  
Вопросы для обсуждения: Прогноз погоды. Времена года. Различные виды транспорта. 

Общественный транспорт, личный транспорт. Поездки на различных видах транспорта. 

Порядковые числительные. Степени сравнения. Безличные глаголы. 

Тема 8. Календарь. Даты. Праздники.  

Вопросы для обсуждения: Быт. Распорядок дня. Рабочий день студента. Повседневная 

деятельность. Праздники (в том числе национальные). Genitiv. Предлоги с Genitiv. 

Географические названия и имена собственные с Genitiv.  

Тема 9. Изучение иностранных языков.  

Вопросы для обсуждения: Изучение иностранных языков. Школьное образование в 

Германии. Виды школ. Организация школьного образования. Глаголы с отделяемыми 

приставками. Perfekt.  

Тема 10. Каникулы и путешествия.  
Вопросы для обсуждения: Виды отдыха. Организация путешествий. Туристическое 

бюро. Путешествия. Präteritum. Plusquamperfekt.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

Работа с учебным материалом, предусматривающая проработку учебной литературы 

темам. Выполнение домашнего задания 

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. 

Методические рекомендации академическим бакалаврам  

по освоению материала основного курса 

Устная речь 

Минимальные показатели качества 

речевых умений (нормативы на конец 

семестра) 

Рекомендуемый минимальный объем 

и режим учебной деятельности студента в 

каждом семестре 

Умение высказываться в 

монологической форме по одной из 

пройденных в течение семестра тем, 

участвовать в беседе по данной и смежным 

темам. Минимальный объем высказывания 

для начального уровня – 5-7 предложений; 

для продвинутого уровня 7-10 

предложений. Высказывание должно 

раскрывать тему. В процессе речи студент 

должен продемонстрировать достаточный 

словарный запас тематической и общей 

лексики (для продвинутого уровня), а 

также владение грамматикой, достаточное 

Рекомендуемое   минимальное 

количество тем подготовленных лично, 

предъявляемых преподавателю и 

проверенных им распространенных 

монологических высказываний в течение 

семестра – 8-10. Тематика речи: 

повседневная, страноведческая – в 

соответствии с содержанием 

запланированных для изучения в первом 

семестре уроков базового учебника. 

 



для успешного общения на иностранном 

языке. 

 

Умение расспросить собеседника о 

чем-либо в соответствии с целевым 

заданием: способность без подготовки 

сформулировать 5-7 вопросов. Согласно 

поставленной задаче. 

В течение семестра студенту 

рекомендуется регулярно предъявлять на 

контроль преподавателю самостоятельно 

сформулированные вопросы на 

иностранном языке, незамедлительно 

выясняя и устраняя причины сделанных 

ошибок. Для достижения более активной 

практики в постановке вопросов, вопросы 

на иностранном языке рекомендуется 

формулировать письменно (в ходе 

домашней самоподготовки) и устно (на 

занятиях)  

 

Монологическое высказывание по 

теме, обобщающей несколько пройденных 

тем, формулирование собственного 

мнения в связи с изученной тематикой. 

Речь студента должна показывать 

владение изученными грамматическими 

формами и структурами иностранного 

языка, также достаточным тематическим и 

общим словарным запасом. Минимальный 

объем высказывания 10-15 предложений 

(для начинающих); 15-20 предложений 

(для продвинутого уровня. 

 

Рекомендуемое минимальное 

количество подготовленных 

распространенных монологических 

высказываний в течение семестра – 8-10. 

Тематика речи: повседневная, общественно-

политическая, страноведческая – в 

соответствии с пройденными темами 

учебника. 

Участие в беседе на заданную тему 

с опорой на целевое задание или 

ситуацию: студент должен уметь понятно 

и аргументировано высказаться на 

иностранном языке по любой из 

пройденных в течение семестра тем или 

ситуаций в объеме 5-7 реплик, 

демонстрируя достаточный словарный 

запас и владение наиболее типичными 

грамматическими структурами устной 

речи. 

 

В течение семестра каждому 

студенту рекомендуется подготовить 

совместно с другими студентами группы и 

предъявить на контроль не менее 16-30 

развернутых диалогов, а также активно 

участвовать в устном общении на 

иностранном языке в ходе занятий. 

 

Понимание иностранной речи на слух (аудирование) 

Минимальные показатели качества 

речевых умений (нормативы на конец 

семестра) 

Рекомендуемый минимальный 

объем и режим учебной деятельности 

студентов в каждом семестре. 

Понимание на слух монологической и 

диалогической речи носителей языка, 

звучащей в среднем темпе. Длительность 

звучания при контрольном прослушивании 1-

1,5 минуты, максимально количество 

прослушиваний – 2 раза. 

В течение семестра  - на 

занятиях и дома рекомендуется 

регулярно прослушивать тексты на 

иностранном языке. 

В домашних условиях текст 

необходимо прослушивать 



Проверка степени понимании 

проводится в тестовой форме, количество 

заданий в тесте – не менее 7-10.  

Критерий успешности – понимание 

60%  заданий, адекватное представление 

студентом не менее 60% всех фактов  

(ключевых элементов информации), 

упоминающихся в прослушанном тексте. 

многократно (по мере необходимости). 

Для понимания его основного 

содержания. 

Рекомендуется выписывать 

ключевые слова или словосочетания, 

помогающие понять содержание 

текста. Рекомендуется пользование 

словарем. 

Выписанные ключевые слова и 

словосочетание необходимо 

активировать в устной речи 

(составление аналогичных диалоговых 

реплик, предложений). 

 

Понимание на слух монологической и 

диалогической речи носителей языка общего, 

страноведческого общественно-политического 

содержания. 

Длительность звучания при 

контрольном прослушивании -1,5-2 минуты. 

Максимальное количество прослушиваний – 2 

раза. 

Форма проверки понимания- в 

зависимости от вида аудирования 

(селективное, глобальное и т.д) – письменный 

ответ на вопросы, тестовое задание, 

письменное изложение на иностранном языке. 

Критерий успешности – адекватное 

представление не менее 60% фактов 

(ключевых элементов и информации), 

упоминавшихся в прослушанном тексте за 

время, не превышающее (в зависимости от 

вида аудирования) 30 минут. 

 

В течение семестра – на 

занятиях и дома рекомендуется 

регулярно прослушивать тексты на 

иностранном языке, фиксируя 

понятное в виде выписок. 

В домашних условиях текст 

рекомендуется прослушивать 

многократно (по мере необходимости), 

столько раз, сколько требуется для 

понимания содержания. 

Рекомендуется выписывать 

ключевые слова или словосочетания, 

помогающие понять содержание 

текста. Рекомендуется пользование 

словарем. 

 

Чтение 

Минимальные показатели 

качества речевых умений 

(нормативы) 

Рекомендуемый минимальный объем и 

режим учебной деятельности студентов в 

каждом семестре. 

Контрольное  чтение в конце 

семестра с пониманием общего 

содержания прочитанного 500-1000 

печатных знаков (для начинающих); 

1000-1500 печатных знаков (для 

продвинутого уровня) текста 

повседневной или страноведческой 

тематики за 15 минут. Выразительное 

чтение вслух и устный перевод, 

ответы на вопросы преподавателя по 

содержанию прочитанного. 

Рекомендуемый объем чтения за 

семестр 19-20 тысяч печатных знаков текста. 

При этом рекомендуется не менее 8-10 раз 

выполнять в классе и предъявить 

преподавателю для проверки нормативные 

задания по чтению. 

Контрольное чтение с полным 

извлечением информации: в конце 

Рекомендуемый объем чтения для 

каждого студента за семестр 15-20 тысяч 



семестра студент должен уметь 

прочесть текст общего, 

страноведческого содержания 

объемом 1000-1200 печатных знаков 

(для начинающих); 1200-1500 

печатных знаков (для продвинутого 

уровня) за 20-25 минут. Студент 

должен овладеть также навыками 

выборочного устного перевода на 

русский язык 4-5 предложений по 

выбору преподавателя. 

печатных знаков (для начинающих); 22-25 

тысяч печатных знаков (для продвинутого 

уровня) текста. 

При этом каждому студенту 

необходимо, как минимум, 8-10 раз за семестр 

выполнить данные контрольные задания в 

контрольном режиме, ставя своей целью 

постепенно приблизиться к требуемым 

временным нормативам. Постоянно улучшая 

качество пересказа и перевода. 

 

 

Пересказ текста 

Для  подготовки пересказа текста студенту следует, прежде всего, составить план 

его содержания, опираясь на основные мысли и факты, описываемые в каждом абзаце. 

Для того, чтобы раскрыть на иностранном языке пункты составленного плана, 

необходимо подготовить список ключевых слов. 

Хорошо подготовленный пересказ является результатом многократного устного 

изложения содержания прочитанного текста с опорой на план, записанный на бумаге или 

сохраняемый в памяти, а также на ключевые слова. Главным залогом качества пересказа 

является самоконтроль в процессе речи порядка слов, правильности оформления глагола-

сказуемого, правильного употребления предлогов, союзов. Соблюдения других правил 

построения предложений на иностранном языке. 

Рекомендуется не вести записи полного пересказа текста, а использовать 

составленный план. Не рекомендуется заучивать наизусть куски текста, даже если он 

написан самим студентом.  При раскрытии пунктов плана рекомендуется говорить 

краткими ясными предложениями, четко сформулировав мысль, до начала ее изложения 

на иностранном языке. 

Пересказ не является воспроизведением наизусть заранее написанного текста. 

Пересказ является одним из видов подготовленной устной речи. которую отличает 

возможность формулировать одну и ту же мысль. Это устное изложение содержания 

текста от своего лица собственными словами по заранее продуманному логическому 

плану. 

Подготовка пересказов должна являться эффективным инструментом  расширения 

словарного запаса и развития умений речи на иностранном языке. 

 

Письмо  

Минимальные показатели качества 

речевых умений 

(нормативы) 

Рекомендуемый минимальный 

объем и режим учебной деятельности 

студентов в каждом семестре 

В первом семестре следует научиться 

правильно заполнять анкету личных данных 

на иностранном языке. 

Писать автобиографию объемом 0,5(для 

начинающих); 1 (для продвинутого уровня) 

страниц 

 

Писать частное письмо в соответствии 

с целевым заданием объемом 0,5 (для 

начинающих), 1-1,5 (для продвинутого 

уровня) страницы за 25-30 минут. 

 

Рекомендуемое количество 

письменных работ, подготовленных 

студентом в течение семестра 8-10: 

автобиография, частное письмо – не 

менее 5-7 за семестр; сочинение по 

завершение каждой пройденной теме, не 

менее 4-5 за семестр. 



Писать на иностранном языке 

сочинение на заданную тему, используя 

изученный в ходе семестра материал. 

Скорость написания сочинения к концу 

семестра – 1страница за 30-45 минут. 

Умение написать частное письмо в 

соответствии с целевым заданием. 

Минимальное рекомендуемое 

количество писем, подготовленных 

каждым студентом в течение семестра, 6-

8. Тематика писем: описание, 

приглашение, предложение, впечатления. 

Сочинение на заданную тему на основе 

изученного .материала из расчета 1 страница 

за 25-30 минут 

Минимальное рекомендуемое 

количество сочинений, написанных 

каждым студентом в течение семестра, 4-

6. Количество сочинений, как правило, 

должно соответствовать количеству 

пройденных в течение семестра тем. 

 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

  Требования 

Основные 

слайды 

презентации 

1.    Титульный лист. 

2.    Желательно слайд с фотографией автора и контактной 

информацией (почта, телефон). 

3.    Содержание с кнопками навигации. 

4.    Основные пункты презентации. 

5.  Список источников 

6. Завершающий слайд. Обычно копия слайда №2 с 

контактной информацией об авторе. 

 

Размещени

е изображений 

(фотографий), их 

оптимизация 

   В презентации размещать только оптимизированные 

(например уменьшенные с 

помощью Microsoft Office Picture Manager) изображения. В 

результате фото «весом» в 2 Мб превращается в 50 – 200 Кб 

Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, 

справа, сверху, снизу от края слайда оставалось свободные поля. 

Сохранени

е презентаций 

   Сохранять презентацию лучше как 

«Демонстрация PowerPoint». С расширением  .pps 

  

Воздейств

ие цвета 

      На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 

   Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

   Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Цвет фона 

Единство 

стиля 

  

   Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый). Пёстрый фон не применять. Для лучшего восприятия 

старайтесь придерживаться единого формата слайдов (одинаковый 

тип шрифта, сходная цветовая гамма). 

Использов

ание списков 

   Списки использовать только там, где они нужны. 

Возможно, использовать 3 – 5 пунктов. 

Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Содержан При подготовке слайдов в обязательном порядке должны 



 

Методические рекомендации академическим бакалаврам по подготовке 

индивидуального чтения 

При подготовке к занятиям по контролю индивидуального чтения бакалаврам 

следует выписывать новые слова и выражения, которые будут включены в пересказ 

содержания прочитанного. Количество изученных таким образом лексических единиц не 

должно быть меньше 50 в месяц. Кроме того, необходимо учитывать стиль автора и 

особенности лексического состава произведения, что должно быть отражено в 

повествовании. Пересказ должен вестись от третьего лица; при этом недопустимо 

использовать прямую речь. Перевод прочитанного текста должен быть адекватен передаче 

смысла фраз, а также значениям слов, выражений и грамматических форм. В то же время 

перевод не должен быть дословным и не должен нарушать лексические и грамматические 

нормы русского языка. 

В ходе сдачи индивидуального чтения осуществляется комплексная проверка 

знаний и умения их применять на практике по различным аспектам языка: фонетике, 

грамматике, лексике и стилям изложения.  

При составлении собственного словаря следует отбирать 3-5 слов со страницы. В 

дальнейшем их необходимо использовать при пересказе прочитанного, который ведется 

от третьего лица. Пересказ следует продумывать заранее (по возможности составить 

подробный план). Рекомендуется также составлять вопросы по прочитанному тексту и 

отвечать на них, что позволит подготовиться к диалогу с преподавателем по поводу 

прочитанного произведения. 

ие информации 

  

соблюдаться принятые правила орфографии, пунктуации, 

сокращений и правила оформления текста (отсутствие точки в 

заголовках и т.д.)  

Расположе

ние информации 

на странице 

  

Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Желательно форматировать текст по ширине. 

Шрифт Текст должен быть хорошо виден. 

Размер шрифта не должен быть мелким. 

Самый «мелкий» для презентации - шрифт 22 пт. 

Отказаться от курсива. 

Межстрочный интервал полуторный. 

Способы 

выделения 

информации 

  

   Следует использовать: 

рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, 

штриховку, стрелки. 

    Если хотите привлечь внимание к информации, 

используйте: рисунки, диаграммы, схемы. 

Объем 

информации 

  

   Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: трудно единовременно воспринимать и 

запоминать более трех фактов, выводов, определений. 

   Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 

Звук Музыка должна быть ненавязчивая. 

И её выбор оправдан. 

Требовани

я к завершающим 

слайдам 

презентации 

Последний слайд копирует первый. 



На дальнейших этапах при пересказе прочитанного необходимо сочетать 

повествовательный и описательный стили изложения (представлять развернутое описание 

эпохи или времени событий, портрета, интерьера, психологического состояния героев). В 

ответах на вопросы преподавателя следует высказывать собственную точку зрения и 

развернуто ее аргументировать. 

Особое внимание при проведении практических занятий уделяется развитию у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений и лидерских качеств. 

 

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 

Темы 1-10 УК-4, УК-6 Опрос, дискуссия, письменные задания, 

беседа, контрольная работа; устно, 

письменно 

 

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

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

контроля 

 

Образец заданий письменной части экзамена  

на этапе итогового контроля 

1 курс 

Чтение 

Beantworten Sie die Fragen zum Text. 

 

Hallo, mein Name ist Pedro Gomez. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Spanien. Mein 

Geburtsort ist Barcelona. Ich bin in Barcelona zur Schule gegangen. Danach habe ich in Madrid 

Biologie studiert. 2001 habe ich mein Studium mit dem Masterdiplom abgeschlossen. Nach dem 

Studium habe ich ein Jahr bei der Firma Santos gearbeitet. 2002 bin ich nach München 

umgezogen. Ich habe in München eine Stelle beim Europäischen Parlament bekommen. Dort 

arbeite ich als Patentprüfer. Ich muss viele Patente lesen und Briefe schreiben. Ich bin verheiratet 

und wohne mit meiner Frau in einer kleinen Wohnung im Zentrum von München. Die Wohnung 

ist sehr teuer. In meiner Freizeit spiele ich Fussball oder lese Zeitschriften. 

 

1. Wie alt ist Pedro? 

2. Wo ist Pedro geboren? 

3. Was und wo hat Pedro studiert? 



4. Wo arbeitet Pedro? 

5. Was muss Pedro auf Arbeit machen? 

6. Wo wohnt Pedro? 

7. Was macht Pedro in seiner Freizeit? 

 

Аудирование 

 

Hören Sie und ergänzen Sie die Informationen. 

Susanne war eine _______ Schülerin. _______ spielten für Susanne eine wichtige Rolle. Eine 

sehr gute Note hatte sie in _________. Sie ___________ heute als Journalistin. In den Fächern 

Mathematik und Deutsch macht sie manchmal keine _________. Die Schule beginnt um 

________ Uhr und endet um ________ Uhr. Nach der Schulzeit spielt sie mittags und 

____________ Tennis. 

 

Письмо 

 

Schreiben Sie Ihren Lebenslauf in tabellarischer Form. 

 

2 курс 

I. Beantworten Sie die Fragen.  

1. Haben Sie einen Drucker? __________________________________________ 

2. Welche Hobbys hat deine Familie? ___________________________________ 

_________________________________________________________________. 

3. Was machen Sie am Wochenende gern? _____________________________ 

__________________________________________________________________. 

4. Um wie viel Uhr haben Sie das Abendessen? ____________________________ 

__________________________________________________________________. 

5.  Was machen Sie in der Bibliothek? ___________________________________ 

__________________________________________________________________. 

6. Was kann man im Sprachzentrum machen? _____________________________ 

__________________________________________________________________. 

7. Welcher Tag ist heute? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

8. Was macht dein Freund oft? _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

II. Hören Sie den Dialog. Kreuzen Sie die richtige Antwort.  

… 

III. Bilden Sie Sätze im Präsens mit und ohne Modalverben.  

1. um 6 Uhr aufstehen 

Ich _______________________________________________________________ 

Ich _______________________________________________________________ 



2. Text schreiben  

Er ________________________________________________________________ 

Er ________________________________________________________________ 

3. pünktlich ankommen 

Wir _______________________________________________________________ 

Wir _______________________________________________________________ 

IV. Schreiben Sie passende Verben.  

Können, spielen, haben (2), geben, wohnen, arbeiten, gehen, besuchen, sein, essen  

Liebe Beate,  

Viele Grüβe aus Berlin! Ich wohne bei Familie Müller. Herr Müller ______________ als 

Physiker bei Siemens und Frau Müller ______________ als Lehreren. Sie _______________ 

zwei Kinder, Maria ist 13 Jahre alt und Gustav ist 16. Mit dem Essen ____________ ich ein paar 

Probleme. Zum Frühstück _____________ es nur Bröttchen mit Butter und Marnelade. Ich 

____________ aber lieber Brei (каша). Abends ___________ ich gern in ein Restourant. Dort 

___________ man billig und gut essen. Morgen früh ____________ ich mit Maria und Gustav 

Tennis und nachmittags _______________ wir das Pergamon-Museum.  

Mit freundlichen Grüβen, dein Paolo/ 

V. Schreiben Sie über das Wochenende in Ihrer Familie (min 10 Sätze) 

 

Образец контрольной работы на этапе рубежного контроля  

 

1 курс  

1. Setzen Sie die Endungen der Adjektive ein. 

1. Wir bieten Ihnen einen blau_____ Mantel an.  

2. Sehen Sie unsere niedrig______ Preise? 

3. Das klein_______ Dorf schläft noch. 

4. Goethe ist ein deutsch_______ Dichter. 

5. Hol bitte frisch______ Brot! 

 

2. Űbersetzen Sie ins Deutsche. 

1. Вы познакомились с симпатичным мужчиной. 

__________________________________________________________________ 

2. Лучше всего быть честным. 

__________________________________________________________________ 

3. Три года назад мы жили на окраине города. 

__________________________________________________________________ 

4. От каких приборов Вы можете отказаться? 

__________________________________________________________________ 

5. Я предлагаю осмотреть замок. 

__________________________________________________________________ 

 

3. Hören Sie die Interviews und ergänzen Sie die Tabelle. 

 



 Wie oft geht er/sie in 

den Zoo? 

Was ist sein/ihr 

Lieblingstier? 

Vor welchen Tieren 

hat er/sie Angst? 

Herr Lohse    

Brigitte    

Matthias    

 

2 курс 

Образец контрольной работы на этапе рубежного контроля (ниже приведены 3 задания 

1. Проспрягайте глаголы:  

heiβen  

arbeiten  

schreiben  

sehen 

sein 

haben 

2. Прослушайте текст и дополните следующую информацию о людях:  

 1. Person 2. Person 3. Person 

Name    

Alter    

Beruf    

Wohnort    

Muttersprache    

Fremdsprache    

3. Напишите маленькие тексты о людях из задания 2.  

А)  

Б)  

В)  

Темы докладов, сообщений, презентаций 

1. Проект «Языковой атлас Германии». 

2. Книгопечатание. 

3. География ФРГ 

4. Традиционная китайская одежда 

5. Великие деятели культуры и искусства Германии. 

6. Традиционная кухня Германии 

7. Путешествие в Германию, Швейцарию, Австрию. 

8. Мой любимый немецкий писатель 

9. Города Германии. 

10. Мой любимый праздник 

11. Пресса Германии. 

12. Новый год, Рождество, Пасха и другие праздники 

13. Традиции и обычаи Германии  

14. Великие деятели науки и техники Германии 



15. Животный мир Германии 

16. Германия в современном мира 

 

Список текстов для индивидуального чтения  

Mann T. Die Buddenbrooks. Verfall einer Familie. 

Mann H. Der Untertan. 

Mann H. Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen. 

Mann T. Der Zaubenberg. 

Kafka F. Der Prozess. 

Kafka F. Das Schloss. 

Hesse H. Der Steppenwolf. 

Remarque E.M. Im Westen nichts Neues. 

Döblin A. Berlin Alexanderplatz. 

Hesse H. Das Glasperlenspiel. 

Seghers A. Transit. 

Frisch M. Homo Faber. 

Frisch M. Stiller. 

Böll H. Billard um halb zehn. 

Grass G. Die Blechtrommel. 

Wolf Ch. Der geteilte Himmel. 

Kant H. Die Aula. 

Lenz S. Deutschstunde. 

Becker J. Jakob der Lügner. 

Bachmann I. Malina. 

Wolf Ch. Kindheitsmuster. 

Böll H. Gruppenbild mit Dame. 

Strittmatter E. Der Laden. 

Süskind P. Das Parfüm. „Die Geschichte eines Mörders“. 

Braun V. Hinze-Kunze-Roman. 

Schädlich H.J. Tallhover. 

Grass G. Die Rättin. 

Hein Ch. Der Tangospieler. 

Müller H. Der Fuchs war damals schon der Jäger. 

Grass G. Ein weites Feld. 

Brussig T. Helden wie wir. 

Beyer M. Flughunde. 

Kellermann B. Der Tunnel. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 

“Иностранный язык” требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» «Дошкольное 

образование. Логопедическая деятельность» в форме зачета в 1 – 3 семестрах и экзамена в 

4 семестре. 

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

программы. Форма проведения – письменная, устная. В рамках письменной части студент 

работает над заданиями по чтению, аудированию и письму. Устная часть подразумевает 

беседу по теме. По результатам экзамена выставляется оценка, вносимая в электронную 

систему брс и суммируемая с оценками за работу в течении семестра по всем видам 

речевой деятельности. Итоговую оценку по дисциплине система брс высчитывает 

автоматически.  



 

Вопросы для устной части итогового контроля 

1курс 

1 семестр 

1. Описание любого гласного или согласного звука немецкого языка по выбору 

преподавателя. 

2. Описание любой интонационной особенности немецкого языка по выбору 

преподавателя. 

3. Рассказ о себе. 

4. Биография любого известного человека из России или Германии по выбору 

студента. 

5. Моя семья. 

6. Образ традиционной семьи в России и в Германии. 

 

2 семестр 

1. Моя учеба в БФУ им. И. Канта. 

2. Моя квартира. 

3. Мой распорядок дня. 

4. Будний день типичного студента. 

5. Что можно делать в свободное время. 

6. Роль книг в моей жизни. 

 

2 курс 

3 семестр 

1. Мое любимое время года.  

2. Климат в России и Германии.  

3. Моя будущая профессия 

4. Моя учеба в университете. 

5.  Востребованные в современном мире профессии. 

6. Достоинства и недостатки моей будущей профессии. 

7. Мой любимый праздник.  

8. Внутренние часы. Эффективный таймменеджмент. 

 

4 семестр 

1. Излюбленные места отдыха немцев и россиян. 

2. В туристическом агентстве. 

3. Как выбрать место отдыха. 

4. Роль иностранных языков в современном мире. 

5. Способы изучения иностранного языка.  

6. На что потратить свободное время. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

УК-4      Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6      Способен управлять своим временем, выстраивать и 



реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах   формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.   

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Формирование компетенций (УК-4, УК-6) происходит в три этапа: 

Наименование этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

Когнитивный этап Ознакомление с основными понятиями и 

теоретическими положениями учебной 

дисциплины 

 

УК-4, УК-6 

Прикладной этап 

 

Формирование знаний, умений и навыков для 

использования иностранного языка в соответствии 

с указанными компетенциями, способности к 

самостоятельному изучению тем, анализ способов 

работы с языковым материалом.   
Демонстрационный  

этап 

 

Формирование умений и навыков использования 

иностранного языка (во всех его аспектах) в целях, 

предусмотренных указанными компетенциями.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Компонент 

 

Уровень 

 

Когнитивный 

 

 

Функциональн

ый 

 

Мотивационный 

 

 

Личностный 

1 2 3 4 5 

УК-4, УК-6 

Базовый Сформирован 

понятийный базис 

дисциплины. 

Имеются знания о 

умеет, используя 

разнообразные 

языковые 

средства в рамках 

Осознает 

необходимость 

самообразования 

и саморазвития 

 

 



специфике 

самообразования 

и самореализации 

профессионально

й коммуникации 

на протяжении 

всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

внутренних и 

внешних 

противопоказани

й и препятствий к 

осуществлению 

коммуникации на 

родном и 

иностранном 

языках. 

 

 

 

 

Повышен-

ный 

Владеет 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей 

и выбору путей 

их достижения в 

рамках деловой 

коммуникации , 

владеет 

профессионально

й этикой 

способен 

свободно 

выражать свои 

мысли, 

адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые 

средства с целью 

выделения 

релевантной 

информации в 

рамках устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном 

иностранном 

языках  

 

По собственной 

инициативе 

предпринимает 

попытки по 

реализации 

профессионально

й коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах, 

предпринимает 

попытки 

саморазвития и 

самообразования  

 

 

 

 

Высокий 

Систематически 

пополняет 

собственную базу 

знаний в области 

деловой 

коммуникации, 

совершенствует 

знание родного и 

иностранного 

языков.   

Способен 

смоделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов 

 

Проводит 

научные и иные 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

просвещения, в 

социальной 

области.  

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка  

«неудовлетворительно»  

(компетенция не 

сформирована)  

Оценка 

«удовлетворительно» 

(базовый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Оценка «хорошо» 

(повышенный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Оценка «отлично» 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

Несформированность 

личностного 

компонента и/или 

несформированность 

базового уровня 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

сформированности 

остальных 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

сформированности 

остальных 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

высоком уровне 

сформированности 



любого из 

когнитивного, 

функционального и 

мотивационного 

компонентов. 

компонентов на 

уровне не ниже 

базового, причем 

хотя бы один 

компонент 

характеризуется 

базовым уровнем 

сформированности. 

компонентов на 

уровне не ниже 

повышенного, 

причем хотя бы 

один компонент 

характеризуется 

повышенным 

уровнем 

сформированности.  

всех остальных 

компонентов. 

 

Студент демонстрирует высокий уровень сформированности целевых 

компетенций, если он выполнил индивидуальное задание в полном объеме, не допустил 

ошибок, а также ответил на дополнительные вопросы преподавателя и 

продемонстрировал знание всех разделов изучаемой дисциплины в объеме основной и 

дополнительной литературы. 

Студент демонстрирует повышенный уровень сформированности целевых 

компетенций, если он выполнил индивидуальное задание в полном объеме, но допустил 

отдельные ошибки либо недостаточно аргументировано обосновывает свое мнение. 

Студент демонстрирует базовый уровень сформированности целевых компетенций, 

если он выполнил индивидуальное задание, допускает отдельные ошибки, 

продемонстрировал неудовлетворительные знания учебного материала в объеме основной 

и дополнительной литературы. 

Целевые компетенции признаются несформированными в случае выявления 

несамостоятельности выполнения студентом индивидуального задания либо если им 

предложены заведомо ошибочные или нереализуемые решения, либо если он не допущен 

к экзамену по причине не сдачи какого-либо из видов контроля, предусмотренного 

дисциплиной либо по указанным выше основаниям. 

Качество изучения дисциплины контролируется, во-первых, на практических 

занятиях при заслушивании и обсуждении подготовленных академическими бакалаврами 

сообщений на иностранном языке, а также во время их выступлений в рамках проводимых 

дискуссий, диалогов; во-вторых, на промежуточной аттестации - тестировании по темам 

дисциплины во время учебного семестра; в-третьих, на итоговой аттестации (экзамен) 

после обучения на каждом из семестров. 

Итоговая аттестация (экзамен) включает несколько заданий: письменное задание 

(чтение, аудирование и построение письменного монологического высказывания); задание 



на говорение – монологическое / диалогическое высказывание. Оценка за экзамен 

представляет собой среднее арифметическое от оценок, полученных за ответ на каждый из 

заданий. При подготовке к аттестации академические бакалавры могут получить 

необходимые консультации у преподавателя. 

Критерии оценивания итоговой аттестации  

 

Баллы 

(рейтинговая 

оценка) 

Оценка Требования к знаниям, навыкам и умениям 

Письменная часть (Чтение, аудирование, построение письменного монологического 

высказывания) 

100  – 95 % 

правильно 

Отлично Чтение 

 может понять во всех подробностях читаемый текст, 

меняя вид чтения и скорость 

 проявляет умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать прочитанный материал, выделять в 

нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи 

 имеется от 0 до 1 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на чтение 

Аудирование 

 четко понимает все содержание звучащего материала, 

в том числе и в случае нестандартного использования 

иностранного языка, понимает отношение говорящих 

друг к другу 

 имеется от 0 до 1 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача успешно решена. Содержание 

раскрыто полно. 

 логика высказывания соблюдена. Средства логической 

связи присутствуют. 

 продемонстрирован богатый лексический запас, 

необходимый для раскрытия темы, точный выбор слов 

и адекватное владение лексической сочетаемостью, 

лексические ошибки отсутствуют 

 продемонстрировано грамотное и уместное 

употребление грамматических структур в соответствии 

с коммуникативной задачей, практически нет 

грамматических ошибок (допускается не более 1 

ошибки, не затрудняющей понимание) 

 продемонстрировано владение навыками орфографии 

и пунктуации, не имеется орфографических и 

пунктуационных ошибок 

94 – 75 % 

правильно 

Хорошо Чтение 

 может в общем и целом понять читаемый текст, меняя 

вид чтения и скорость 



 в общем проявляет умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать прочитанный материал, выделять в 

нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи 

 имеется от 2 до 3 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на чтение 

       Аудирование 

 в целом хорошо понимает содержание звучащего 

материала, а также может определить настроение и тон 

говорящего 

 имеется от 2 до 3 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача в целом выполнена, однако 

имеются отдельные нарушения целостности 

содержания 

 в целом высказывание имеет четкую структуру, в 

тексте присутствуют связующие элементы 

 продемонстрирован богатый лексический запас, в 

работе имеются 2-3 лексические ошибки 

 продемонстрировано грамотное и уместное 

употребление грамматических структур, имеются не 

более 2-3 ошибок, не затрудняющих понимание 

 присутствуют 1-2 орфографические / пунктуационные 

ошибки, не затрудняющие понимание 

74 – 50 % 

правильно 

Удовлетвори-

тельно 
Чтение 

 может понять отдельные части читаемого текста, 

меняя вид чтения и скорость 

 имеется от 4 до 5 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на чтение 

Аудирование: 

 может понять основное содержание звучащего 

материала 

 имеется от 4 до 5 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача выполнена частично. 

Содержание письменного текста не полностью 

соответствует заданным параметрам 

 наблюдаются незначительные нарушения в структуре 

и логике письменного текста 

 в целом лексические средства соответствуют заданной 

теме, однако имеются неточности в выборе слов и 

лексической сочетаемости, в работе имеются 4-6 

лексических ошибок 

 присутствуют несколько грамматических ошибок (4-7), 

не затрудняющих понимание 

 присутствуют орфографические и пунктуационные 



ошибки (не более 4), не затрудняющие понимание  

Менее 50 Неудовлетво-

рительно 
Чтение 

 не может понять даже отдельные части читаемого 

текста 

 имеется более 5 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на чтение 

Аудирование 

 не может понять даже основное содержание звучащего 

материала 

 имеется более 5 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача не решена. Цель не 

достигнута 

 письменное высказывание не имеет четкой логической 

структуры, имеются серьезные нарушения связности 

текста и/или многочисленные ошибки в употреблении 

логических средств связи 

 продемонстрирован крайне ограниченный словарный 

запас, в работе имеются многочисленные лексические 

ошибки (7 и более) 

 присутствуют многочисленные грамматические 

ошибки в разных разделах грамматики, в том числе 

затрудняющие понимание 

 присутствуют многочисленные орфографические и 

пунктуационные ошибки (4 и более), в том числе 

затрудняющие понимание 

Диалогическое/монологическое высказывание 

5 Отлично  может свободно и эффективно пользоваться языком 

для общения в рамках изученных тем 

 может передать оттенки эмоции или пошутить 

 демонстрирует развернутые и логичные ответы на 

вопросы собеседника 

 демонстрирует навыки и умения эффективного 

взаимодействия с собеседником 

 имеется от 0 до 5 лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

4 Хорошо  в целом может эффективно пользоваться языком для 

общения в рамках изученных тем 

 может передать некоторые оттенки эмоции 

 демонстрирует логичные ответы на вопросы 

собеседника 

 демонстрирует основные навыки и умения 

эффективного взаимодействия с собеседником 

 имеется от 6 до 10  лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

3 Удовлетвори-

тельно 
 в общем может пользоваться языком для общения в 

рамках изученных тем 

 в целом демонстрирует логичные ответы на вопросы 

собеседника 



 имеется от 10 до 15  лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

2 Неудовлетво-

рительно 
 с трудом использует язык для общения даже в рамках 

изученных тем 

 имеется от 16  лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

 

В фонды оценочных средств входят средства контроля качества обученности 

различных уровней: текущие, рубежные (промежуточная аттестация), итоговые.  

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

бакалавров в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 

содержания раздела текущего контроля могут являться тесты, контрольные работы,  

дискуссии, мониторинг результатов практических занятий и др. Практически все формы 

текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. Поэтому 

планирование текущего контроля неразрывно связано с планированием аудиторной и 

самостоятельной работы бакалавров и играет важную роль в обеспечении 

компетентностной направленности обучения.  

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.  

Примерный перечень видов и форм контроля  

1. выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе 

практических занятий;  

2. выполнение контрольных и тестовых работ;  

3. презентация;  

4. контрольный опрос (устный или письменный);  

5. тестирование;  

6. индивидуальное собеседование;  

7. экзамен.  

Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы и 

контроля в рамках дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) рекомендуется 

использовать балльно-рейтинговую систему.  

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  



- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания: 

Полнота знаний теоретического (лексико-грамматического) контролируемого 

материала; 

Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения коммуникативных задач, выполнения коммуникативных  заданий и 

упражнений; 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы на иностранном языке; 

Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, короткое сообщение и 

другое) и регистр общения; 

Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

Умение пользоваться аутентичным иноязычным материалом; 

Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований, 

наблюдений; 

Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

Критерии оценки компетенций: 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на изученные темы, владение нормами языка 

различных регистров, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 

Способность эффективно работать самостоятельно; 



Способность эффективно работать в команде; 

Готовность к сотрудничеству, толерантность; 

Способность организовать эффективную работу команды; 

Готовность к постоянному развитию; 

Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 

Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и 

специализированной области; 

Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

решения коммуникативных задач; 

Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных 

идей; 

Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 

Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Овсиенко, Т. В. Grundstufe Deutsch : учебник немецкого языка / Т. В. Овсиенко, Е. 

И. Петрова, Л. И. Шаповалова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. - 217 с. - Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

1. Виниченко, Л. Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата гуманитарных и 

естественных направлений подготовки неязыковых факультетов университетов : учебник / 

Южный федеральный университет ; Л. Г. Виниченко, Г. С. Завгородняя. - Ростов-на-Дону 

; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 360 с. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.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. 

 

АННОТАЦИЯ  

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий язык)  

Цель изучения 

дисциплины 

содействие формированию у обучающихся универсальных 

компетенций (УК), определённых основной образовательной 

программой по данному направлению подготовки, необходимых 

для дальнейшей профессиональной деятельности молодых 

специалистов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Результаты изучения 

дисциплины 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при 

его использовании в качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

саморазвития и управления своим временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины    

По итогам изучения курса студент: 

- знает особенности деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на родном и иностранном языках 

- умеет построить деловую коммуникацию на родном и 

иностранном языках с учетом особенностей языков и формы 

общения для решения межличностных и межкультурных задач;   

- владеет лексической, грамматической базами родного и 

иностранного языки и применяет их в рамках коммуникации для 

решения задач межличностного и межкультурного уровня 

- знает основные принципы тайм менеджмента, методы поиска, 

анализа и обработки информации, применяемые в рамках 

самообразования и саморазвития 

- умеет выстраивать личную траекторию развития  

-владеет методами поиска, анализа и обработки информации и 



способен применять их самостоятельно в рамках самообразования 

и саморазвития. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Тема 1. Знакомство. 

Тема 2. Семья. 

Тема 3. В университете. В офисе. Дома. 

Тема 4. Жизнь студента. Время по часам. 

Тема 5. Увлечения. Книги. 

Тема 6. Выбор профессии 

Тема 7. Времена года 

Тема 8. Календарь. Даты. Праздники. 

Тема 9. Изучение иностранных языков. 

Тема 10. Каникулы и путешествия. 

Разработчики кандидат филологических наук, доцент Института образования 

Молчанова Анна Сергеевна 
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1.Наименование дисциплины: «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» 

Цель дисциплины: формирование у студентов адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы картины мира, и обеспечение, тем самым, 

выработки навыков делового общения, интеграции личности в системы мировой и 

национальных культур, а также в мультиязыковую и мультикультурную 

профессиональную среду; формирование коммуникативной компетенции, 

профессиональной компетентности и ее составляющих 

 

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-4 -способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского литературного 

языка при его использовании 

в качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой 

среде для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного взаимодействия 

Знать:  

 особенности процесса деловой 

коммуникации в устной и 

письменной форме в различных 

сферах  социального и 

профессионального взаимодействия с 

представителями англоязычной 

культуры. 

Уметь:  

 использовать полученные 

знания в процессе деловой 

коммуникации на русском и 

английском языках. 

Владеть:  

навыками соблюдения лексических, 

грамматических и стилистических 

норм в процессе осуществления 

деловой коммуникации в устной и 

письменной форме 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» является 

дисциплиной лингвистического модуля обязательной части учебного плана, и логически и 

содержательно-методически связана с курсом «Иностранный язык». 

 

 

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. 

 

Темы 

Тема 1. Система школьного образования в Англии 

Тема 2. Преподавательская деятельность 

Тема 3. Школа будущего 

Тема 4. Языковые навыки 

Тема 5. Ключевые понятия и термины в области изучения иностранного языка 

Тема 6. Ключевые понятия и термины в области преподавания иностранного языка 

Тема 7. Планирование урока 

Тема 8. Выбор средств обучения  

Тема 9. Взаимодействие между учителем и учеником в ходе урока 

Тема 10. Организация учебного процесса 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Тема 1. Система школьного образования в Англии. 

Типы школ в Англии. Устройство школы и ее образовательная политика. Система 

школьного управления. Поступление в школу. Учебный план. Экзамены. 

Тема 2. Преподавательская деятельность. 

Преподавательская деятельность. Личность учителя. Управление учебным процессом. 

Традиционные и новаторские стили преподавания. 

Тема 3. Школа будущего 

Школа будущего. Современные информационные технологии. Электронные книги и 

учебники. Цифровые ресурсы. 

Тема 4. Языковые навыки 



Чтение и его типы. Говорение. Аудирование. Письмо. Рецептивные и продуктивные 

навыки.Особенности устной и письменной речи. Типы текста. 

Тема 5. Ключевые понятия и термины в области изучения иностранного языка. 

Особенности процесса изучения иностранного языка. Мотивация. Языковая среда. Виды 

ошибок и их роль в процессе обучения.  

Тема 6. Ключевые понятия и термины в области преподавания иностранного языка. 

Характеристика обучаемого и его потребности. Подход к преподаванию. Термины, 

связанные с преподавательской деятельностью: PPP, TBL, TPRи др. Система оценивания. 

Тема 7. Планирование урока 

План урока, его основные части и их содержание. Место урока в изучаемой теме. 

Постановка и выбор целей урока. Выбор способа оценивания. Обратная связь. 

Тема 8. Выбор средств обучения. 

Выбор информационных ресурсов в соответствии с целями и задачами урока. 

Использование методических материалов и технических средств обучения. Критерии 

выбора дополнительного материала. 

Тема 9. Взаимодействие между учителем и учеником в ходе урока. 

Использование иностранного языка в ходе урока. Определение цели высказывания. 

Категоризация ошибок обучающихся и методы их исправления. 

Тема 10. Организация учебного процесса. 

Функциональные роли учителя в образовательном процессе. Основные принципы 

организации учебного процесса. Способы взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

 

      Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы. 

Наименование 

темы, в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

Наименование темы (задания) 

для самостоятельной работы 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы 

Тема 1. Система 

школьного 

образования в 

Англии. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

лексику с. 90-91 (Аракин) 

Задание 2. Подготовить рассказ о 

системе школьного образования 

Англии по таблице, 

представленной на с. 93 

Практическийкурсанглийскогоязы

ка: 3 курс: учеб. длявузов/ подред. 

В. Д. Аракина. - 4-е изд.,перераб. 

идоп.. - Москва: Владос, 1999, 

2000, 2001. - 431 с. 

Тема 2. 

Преподавательск

ая деятельность 

Задание 1. Выполнить упр. 12, 13 

с. 99-101 (Аракин) 

Практическийкурсанглийскогоязы

ка: 3 курс: учеб. длявузов/ подред. 

В. Д. Аракина. - 4-е изд.,перераб. 

идоп.. - Москва: Владос, 1999, 

2000, 2001. - 431 с. 

Тема 3. Школа 

будущего 

Задание 1. Подготовить эссе на 

одну из тем, представленных на 

с. 105-106 (Аракин) 

Практическийкурсанглийскогоязы

ка: 3 курс: учеб. длявузов/ подред. 

В. Д. Аракина. - 4-е изд.,перераб. 

идоп.. - Москва: Владос, 1999, 

2000, 2001. - 431 с. 

Тема 4. Языковые 

навыки 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 21-34.  

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 



Тема 5. 

Ключевые 

понятия и 

термины в 

области изучения 

иностранного 

языка. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 38-57. 

Задание 2. Изучите следующие 

информационные источникии 

ответьте, насколько они 

способны повысить мотивацию у 

обучающихся: 

http://www.learnerenglish.org.uk 

http://www.eslpartyland.com/teach

ers/ 

nov/music.htm 

http://www.english-zone.com 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 6. 

Ключевые 

понятия и 

термины в 

области 

преподавания 

иностранного 

языка. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 61-71. 

Задание 2. Выполнитьупр. 1-5 с. 

65 (M. Spratt) 

 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 7. 

Планирование 

урока. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 86-102. 

Задание 2. Выполнитьупр. 1 с.94, 

упр. 1 с. 99 

 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 8. Выбор 

средств 

обучения. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 106-119. 

Задание 2. Выполнитьупр. 1 

с.104, упр. 1 с. 108, упр. 1 с. 116 

 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 9. 

Взаимодействие 

между учителем 

и учеником в 

ходе урока. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 134-141. 

Задание 2. Выполнить упр. 1 

с.137, упр. 1 с. 139, упр. 1 с. 144 

 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 10. 

Организация 

учебного 

процесса. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 145-156. 

Задание 2. Выполнить упр. 1 

с.146, упр. 1 с. 150, упр. 1 с. 154 

 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

 

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 

http://www.learnerenglish.org.uk/
http://www.eslpartyland.com/teachers/
http://www.eslpartyland.com/teachers/


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. 

 

 

Название (содержание) 

формируемой 

компетенции 

Характеристика уровня сформированности компетенции 

Пороговый (низкий) 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий уровень 

УК-4 – способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранных языках; 

- имеет 

представление об 

основных 

особенностях 

деловой 

коммуникации в 

письменной и 

устной форме на 

русском языке и 

изучаемых 

иностранных 

языках; 

- может определять 

задачи по 

совершенствованию   

собственного 

мастерства в 

области деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на русском и 

иностранных 

языках 

 

- способен 

использовать 

знания о специфике 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на русском языке и 

изучаемых 

иностранных 

языках;  

- анализирует и 

сопоставляет 

результаты решения 

практических задач 

в области 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации с 

поставленной 

целью  повышения 

квалификации и 

мастерства 

осуществления 

деловой 

коммуникации  

-  владеет навыками 

эффективной 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке и 

на изучаемых 

иностранных 

языках; 

- активно 

использует 

полученные навыки 

в процессе деловой 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках; 

- вырабатывает 

мотивацию к 

дальнейшему 

повышению 

профессионального 

мастерства   в 

области ведения 

деловой 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках 

 

 

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

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

 

Образец текущей контрольной работы по теме 4 «Языковые навыки». 



 

1. Write a definition for each pair of concepts. 

- a receptive skill/a productive skill 

- a skill/ a subskill 

- accuracy/ fluency 

- authentic material/graded material 

- coherence/cohesion 

- extensive reading/intensive reading 

-scanning/skimming 

2. For questions 1-6, match the underlined words in the text below with the parts of speech listed 

A-G. There is one extra option which you do not need to use. 

A conjunction 

B preposition 

C noun 

D adverb 

E pronoun 

F verb 

G adjective 

I want you to write a 1) listof ten things which 2) you like. Do it 3) carefully. But don’t talk to 

me or your sister. 4) Ask me about any 5) difficult words you can’t spell. 6) When you have 

finished? Youcanwatchtelevision. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Образец теста для промежуточного контроля 

1. For questions 1-6 read the text and match the underlined words or phrases with the lexical 

terms listed. 

Lexical terms 

A phrasal verb 

B compound noun 

C word with negative affix 

D compound adjective 

E word family 

F verb and noun collocation 

G noun with affix 

 

Text 

During his career, Sean Connery made over 70 films and became very rich. However, as a 



child (1) growing up in Scotland during the Great Depression in the 1930s, he was poor. He 

and his family were not (2) unusual in living in a two-roomed flat with no (3)  bathroom. 

Sean left school at thirteen and did a variety of jobs to (4) make money including being a 

milkman and a (5) builder. Eventually he began acting and his role as the first James Bond 

made him (6) well-known all over theworld. 

 

2. For questions 7-12complete the sentences about the use of adverbs with one of three possible 

endings A, B or C. 

7. This is quite nice.’ ‘You’re quite wrong.’ These examples show that quite can be used 

 

A. to modify adverbs. 

B. to express a negative idea. 

C. to strengthen or weaken adjectives. 

 

8. ‘This is the best book I’ve ever read.’ In this sentence ever is used 

 

A. to give emphasis. 

B. to show there is only one of something. 

C. to show that the action has recently been completed. 

 

9. ‘I have just been speaking to him.’ In this sentence just is used 

 

A. to describe an unfinished action. 

B. to highlight when the action was done. 

C. to show a repeated action. 

 

10.‘I’d rather go somewhere else.’ In this sentence rather is used because 

 

A. the speaker doesn’t mind what he does. 

B. the speaker is saying that something is special. 

C. the speaker is making a polite suggestion. 

 

11. ‘I can hardly see – it’s so dark.’ In this sentence hardly is used because 

 

A. the speaker is trying very hard to see. 

B. the speaker is unable to see. 

C. it is difficult for the speaker to see. 

 

12. ‘Joe worked particularly well this month.’ In this sentence particularly is used 

to 

 

A. show agreement with what Joe did. 

B. emphasise how well Joe worked. 

C. focus on when Joe worked well. 

 

3.  For questions 13- 15, complete the sentences about the use of adverbs with one of three 

possible endings A, B or C. 

 

13. Adapting your speech to the listener can involve 

 

A. giving attention to register. 

B. making use of prompting. 



C. politely correcting. 

 

14. A common feature of speech which is not fluent is 

 

A. hesitation. 

B. encouragement. 

C. turn taking. 

 

15. Interactive speaking involves 

 

A. developing a topic. 

B. using a variety of language patterns. 

C. exchangingideas. 

 

Образец тестовых заданий на этапе итогового контроля 

1. For questions 1 – 5, match the teacher’s comments with the types of mistake listed A, B and C 

Types of mistakes 

A developmental errors 

B L1 interference 

C slips 

 

Teacher’s comments 

1 It’s natural for all beginners to say things like I goed home instead of I went home. 

2. Even though his level of English was good, the student was so excited yesterday that he made 

several mistakes which he wouldn’t normally make.  

3. This advanced student still has problems distinguishing between /u/ and /u:/.  

4. After we’d done the unit on comparatives using more several students started saying more 

nicer.  

5. This intermediate level student did the written exercises on irregular verbs perfectly but she 

said cutted when she recorded the exercises. She was probably just a bit nervous. 

2. For questions 6 – 10, match the statements about first and second language learning with the 

categories listed A, B and C. 

Categories 

A L1 learning 

B L2 learning in the classroom 

C Both 

 

Statements about first and second language learning 

6. There is always a strong social need for the learner to acquire the language. 

7. It is necessary to process information you’ve heard. 

8. Acquisition of the language always happens together with cognitive development. 

9. The language isn’t always an essential skill in the learner’s life. 

10. Many learners fail to become proficient users. 

 

3. For questions 11 – 16, match the teacher’s actions with the techniques for presenting new 

language listed A – G. 



Techniques for presenting new language 

A encouraging prediction of target language 

B using a familiar text 

C drilling of language forms 

D concept checking 

E using a visual context 

F personalising a topic 

G giving a model for pronunciation 

 

  

Teacher’s actions 

11. The teacher tells a favourite fairy story to introduce narrative tenses. 

12. After the students have read a text about a person who used to live in New York, theteacher 

asks the students if the person still lives in New York. 

13. The teacher repeats the words walk and work. 

14. The teacher shows an interview with a singer and asks the students to identify five fillers the 

singer uses. 

15. The teacher asks the students what sport they play. 

16. The teacher asks the students to repeat some conditional sentences from a recording. 

 

4. For questions 17 – 22, match the features of lessons which students describe with the teaching 

approaches listed A, B and C. 

 

Teaching approaches 

A Grammar-Translation 

B Total Physical Response 

C Lexical Approach 

 

Features of lessons 

17. We analyze the language, focusing especially on everyday expressions and learning their 

meanings. 

18. We focus on understanding the rules of the structures in L2 reading passages. 

19. We work a lot on collocation and this helps us to memorise common phrases. 

20. In my class everyone speaks the same language, so our teacher often asks us to look at 

English texts and write them out in our own language. 

21. Our teacher often tells us stories, and we listen or maybe mime parts of them. 

22. We often do lots of exercises on different structures. 

 

5. For questions 23 – 25, match the assessment tasks with the descriptions of assessment listed A 

– D. 

Descriptions of assessment 

A summative and objective 



B summative and subjective 

C formative and objective 

D formative and subjective 

 

Assessment tasks 

23. For their final test, students are given a picture and they talk about it. They are assessed on 

their ability to communicate. 

24. Students write an article about leisure facilities in their area. The teacher gives comments 

later on layout and organisation, content and vocabulary and grammar. 

25. Students read three texts on a topic they have studied on the course and do true/false and 

matching tasks. 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

хорошо  71-85 



большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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. Гудовский, И. В. Педагогическая психология: учебное пособие / И. В. Гудовский. 

— Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 86 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147550. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Кириллова, И. А. Педагогическая психология : учебное пособие / И. А. Кириллова. 

— Волгоград : ВГАФК, 2017. — 124 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158129. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Орлова, Г. В. Педагогическая психология : учебно-методическое пособие / Г. В. 

Орлова. — Воронеж : ВГУ, 2017. — 23 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154832. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Сытина, Н. С. Теория и технологии обучения : учебное пособие / Н. С. Сытина. — 

Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 186 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105317. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Название модуля: «Лингвистический» 

 

2.Характеристика модуля 

2.1. Образовательные цели и задачи  

 

Модуль ставит своей целью создать условия для эффективного формирования и 

развития универсальных компетенций.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитие стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

2. Формирование у студентов адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы картины мира, и обеспечение, тем самым, выработки 

навыков делового общения, интеграции личности в системы мировой и национальных 

культур, а также в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду; 

формирование коммуникативной компетенции, профессиональной компетентности и ее 

составляющих. 

 

2.2. Образовательные результаты выпускника  

 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-4 УК-4.1. Владеет 

системой норм русского 

литературного языка при 

его использовании в 

качестве 

государственного языка 

РФ и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов), использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей 

на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в 

цифровой среде для 

достижения 

профессиональных 

         Знать:  

 особенности процесса деловой 

коммуникации в устной и письменной форме в 

различных сферах  социального и 

профессионального взаимодействия с 

представителями англоязычной культуры; 

 терминологию на английском языке в 

изучаемой и смежных областях знаний;  

 грамматические конструкции, 

необходимые для осуществления 

коммуникации; 

 основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение); 

 особенности структуры простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка;  

 интонации различных коммуникативных 

типов предложений; 

 основные приемы аналитико-

синтетической переработки информации: 

смысловой анализ текста по абзацам, 

вычленение единиц информации и составление 

плана реферируемого документа в сжатой 

форме; 

 особенности профессионального этикета 

западной и отечественной культур; 

 способы осуществления 



целей и эффективного 

взаимодействия 

профессионального и личностного 

самообразования, проектирования дальнейших 

образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры. 

Уметь:  

 использовать полученные знания в 

процессе деловой коммуникации на русском и 

английском языках; 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая,  уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, сообщать 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

характеристику персонажей; 

 использовать синонимичные средства в 

процессе устного общения; 

 реферировать тексты и составлять 

аннотации к ним; отбирать, обрабатывать и 

оформлять литературу по заданной тематике для 

составления проекта; 

 осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру 

Владеть:  

навыками соблюдения лексических, 

грамматических и стилистических норм в 

процессе осуществления деловой коммуникации 

в устной и письменной форме; 

 основными навыками письменной и устной 

коммуникации; 

  основами профессиональной этики и 

речевой культуры; 

приемами, позволяющими осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший 

образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру 

УК-6 УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

саморазвития и 

управления своим 

временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития 



 

3. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Освоение дисциплин модуля закладывает базу для будущей профессиональной 

деятельности в сфере образования. Оно должно начинаться с внимательного ознакомления 

с рабочими программами дисциплин, обязательными компонентами которых являются: 

перечень тем, подлежащих усвоению; задания; списки учебных пособий и рекомендуемой 

литературы; списки контрольных вопросов, заданий. 

При изучении дисциплин модуля необходимо последовательно переходить от 

дисциплины к дисциплине, от темы к теме, следую внутренней логике, заложенной в 

программе дисциплины модуля. Только так можно достичь полного понимания материала, 

хорошей ориентации в специальной литературе, формирования собственной точки зрения 

и умений практического характера. Для более глубокого и эффективного освоения 

дисциплин рекомендуется предварительная подготовка к занятиям.  

4. Программы дисциплин модуля  

4.1. Программа дисциплины «Иностранный язык» 

Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Иностранный язык» 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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 «Иностранный язык» 

Цель – содействие формированию у обучающихся универсальных компетенций (УК), 

определённых основной образовательной программой по данному направлению 

подготовки, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности молодых 

специалистов. 

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-4 УК-4.1. Владеет системой 

норм русского литературного 

языка при его использовании в 

качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой 

среде для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного взаимодействия 

- знает особенности деловой 

коммуникации в устной и письменной 

формах на родном и иностранном 

языках 

- умеет построить деловую 

коммуникацию на родном и 

иностранном языках с учетом 

особенностей языков и формы 

общения для решения межличностных 

и межкультурных задач;   

- владеет лексической, 

грамматической базами родного и 

иностранного языки и применяет их в 

рамках коммуникации для решения 

задач межличностного и 

межкультурного уровня 

УК-6 УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития 

- знает основные принципы тайм 

менеджмента, методы поиска, анализа 

и обработки информации, 

применяемые в рамках 

самообразования и саморазвития 

- умеет выстраивать личную 

траекторию развития  

-владеет методами поиска, анализа и 

обработки информации и способен 

применять их самостоятельно в 

рамках самообразования и 

саморазвития. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» Б1.О.03.01 (немецкий язык) включена в 3-й  модуль 

«Лингвистический» обязательной части основной образовательной программы подготовки 

академических бакалавров 1 и 2 курсов по направлению 44.03.05 «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки»,  профиль «Дошкольное образование. 

Логопедическая деятельность». Дисциплина включает практические занятия и 

самостоятельную работу бакалавров. 

 

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  

Объем дисциплины «Иностранный язык» составляет 10 зачетных единиц (360 часов).  

На контактную работу обучающихся с преподавателем (практические занятия) 

выделено 248 часов.  

 

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. Знакомство. Приветствие. Прощание. Знакомство. 

Персональные данные. Автобиография. 

Биографии знаменитых людей России и 

Германии. Знакомство и Интернете. Личное 

письмо. Порядок слов. Спряжение слабых и 

вспомогательных глаголов в настоящем 

времени. Склонение и употребление 

определенного и неопределенного артикля. 

Фонетические особенности немецкого языка 

2 Тема 2. Семья. Семья. Члены семьи. Семейно-родственные 

отношения. Взаимоотношения в семье. 

Современная семья. Типы семей. Семейные 

ценности. Создание семьи. Образ 

традиционной семьи в России и Германии. 

Спряжение и употребление возвратных 

глаголов в настоящем времени.   

3 Тема 3. В университете. В 

офисе. Дома. 

Учеба в вузе. Мебель и помещения в офисе и 

дома. Учебные помещения. Склонение имен 

существительных. Множественное число 

имен существительных. 

4 Тема 4. Жизнь студента. 

Время по часам. 

Распорядок дня студента и семьи в будние 

дни. Числительные. Повелительное 

наклонение. Отрицание. Предлоги. 

5 Тема 5. Увлечения. Книги. Свободное время. Места организации досуга. 

Мужские и женские хобби. Занятия в отпуске. 

Виды книг. Положительные и отрицательные 

впечатления. Предлоги с аккузативом. 

Склонение имен прилагательных. 



 

6 Тема 6. Выбор профессии Профессии. Устройство на работу. 

Увольнение. Es, man. Модальные глаголы. 

Futur I.  

7 Тема 7. Времена года Прогноз погоды. Времена года. Различные 

виды транспорта. Общественный транспорт, 

личный транспорт. Поездки на различных 

видах транспорта. Порядковые числительные. 

Степени сравнения. Безличные глаголы. 

8 Тема 8. Календарь. Даты. 

Праздники. 

Быт. Распорядок дня. Рабочий день студента. 

Повседневная деятельность. Праздники (в том 

числе национальные). Genitiv. Предлоги с 

Genitiv. Географические названия и имена 

собственные с Genitiv.  

9 Тема 9. Изучение 

иностранных языков. 

Изучение иностранных языков. Школьное 

образование в Германии. Виды школ. 

Организация школьного образования. 

Глаголы с отделяемыми приставками. Perfekt.  

10 Тема 10. Каникулы и 

путешествия. 

Виды отдыха. Организация путешествий. 

Туристическое бюро. Путешествия. 

Präteritum. Plusquamperfekt. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Знакомство.  

Вопросы для обсуждения: Приветствие. Прощание. Знакомство. Персональные данные. 

Автобиография. Биографии знаменитых людей России и Германии. Знакомство и 

Интернете. Личное письмо. Порядок слов. Спряжение слабых и вспомогательных глаголов 

в настоящем времени. Склонение и употребление определенного и неопределенного 

артикля. Фонетические особенности немецкого языка 

Тема 2. Семья.  

Вопросы для обсуждения: Семья. Члены семьи. Семейно-родственные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Современная семья. Типы семей. Семейные ценности. Создание 

семьи. Образ традиционной семьи в России и Германии. Спряжение и употребление 

возвратных глаголов в настоящем времени.   

Тема 3. В университете. В офисе. Дома.  

Вопросы для обсуждения: Учеба в вузе. Мебель и помещения в офисе и дома. Учебные 

помещения. Склонение имен существительных. Множественное число имен 

существительных.  

Тема 4. Жизнь студента. Время по часам.  

Вопросы для обсуждения: Распорядок дня студента и семьи в будние дни. Числительные. 

Повелительное наклонение. Отрицание. Предлоги.  

Тема 5. Увлечения. Книги.  

Вопросы для обсуждения: Свободное время. Места организации досуга. Мужские и 

женские хобби. Занятия в отпуске. Виды книг. Положительные и отрицательные 

впечатления. Предлоги с аккузативом. Склонение имен прилагательных. 

Тема 6. Выбор профессии.  

Вопросы для обсуждения: Профессии. Устройство на работу. Увольнение. Es, man. 

Модальные глаголы. Futur I.  

Тема 7. Времена года.  
Вопросы для обсуждения: Прогноз погоды. Времена года. Различные виды транспорта. 

Общественный транспорт, личный транспорт. Поездки на различных видах транспорта. 



Порядковые числительные. Степени сравнения. Безличные глаголы. 

Тема 8. Календарь. Даты. Праздники.  

Вопросы для обсуждения: Быт. Распорядок дня. Рабочий день студента. Повседневная 

деятельность. Праздники (в том числе национальные). Genitiv. Предлоги с Genitiv. 

Географические названия и имена собственные с Genitiv.  

Тема 9. Изучение иностранных языков.  

Вопросы для обсуждения: Изучение иностранных языков. Школьное образование в 

Германии. Виды школ. Организация школьного образования. Глаголы с отделяемыми 

приставками. Perfekt.  

Тема 10. Каникулы и путешествия.  
Вопросы для обсуждения: Виды отдыха. Организация путешествий. Туристическое бюро. 

Путешествия. Präteritum. Plusquamperfekt.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

Работа с учебным материалом, предусматривающая проработку учебной литературы 

темам. Выполнение домашнего задания 

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. 

Методические рекомендации академическим бакалаврам  

по освоению материала основного курса 

Устная речь 

Минимальные показатели качества 

речевых умений (нормативы на конец 

семестра) 

Рекомендуемый минимальный 

объем и режим учебной деятельности 

студента в каждом семестре 

Умение высказываться в 

монологической форме по одной из 

пройденных в течение семестра тем, 

участвовать в беседе по данной и смежным 

темам. Минимальный объем высказывания 

для начального уровня – 5-7 предложений; 

для продвинутого уровня 7-10 

предложений. Высказывание должно 

раскрывать тему. В процессе речи студент 

должен продемонстрировать достаточный 

словарный запас тематической и общей 

лексики (для продвинутого уровня), а 

также владение грамматикой, достаточное 

для успешного общения на иностранном 

языке. 

 

Рекомендуемое   минимальное 

количество тем подготовленных лично, 

предъявляемых преподавателю и 

проверенных им распространенных 

монологических высказываний в течение 

семестра – 8-10. Тематика речи: 

повседневная, страноведческая – в 

соответствии с содержанием 

запланированных для изучения в первом 

семестре уроков базового учебника. 

 

Умение расспросить собеседника о 

чем-либо в соответствии с целевым 

заданием: способность без подготовки 

сформулировать 5-7 вопросов. Согласно 

поставленной задаче. 

В течение семестра студенту 

рекомендуется регулярно предъявлять на 

контроль преподавателю самостоятельно 

сформулированные вопросы на 

иностранном языке, незамедлительно 

выясняя и устраняя причины сделанных 

ошибок. Для достижения более активной 

практики в постановке вопросов, вопросы 

на иностранном языке рекомендуется 

формулировать письменно (в ходе 

домашней самоподготовки) и устно (на 

занятиях)  

 



Монологическое высказывание по 

теме, обобщающей несколько пройденных 

тем, формулирование собственного 

мнения в связи с изученной тематикой. 

Речь студента должна показывать 

владение изученными грамматическими 

формами и структурами иностранного 

языка, также достаточным тематическим и 

общим словарным запасом. Минимальный 

объем высказывания 10-15 предложений 

(для начинающих); 15-20 предложений 

(для продвинутого уровня. 

 

Рекомендуемое минимальное 

количество подготовленных 

распространенных монологических 

высказываний в течение семестра – 8-10. 

Тематика речи: повседневная, 

общественно-политическая, 

страноведческая – в соответствии с 

пройденными темами учебника. 

Участие в беседе на заданную тему 

с опорой на целевое задание или ситуацию: 

студент должен уметь понятно и 

аргументировано высказаться на 

иностранном языке по любой из 

пройденных в течение семестра тем или 

ситуаций в объеме 5-7 реплик, 

демонстрируя достаточный словарный 

запас и владение наиболее типичными 

грамматическими структурами устной 

речи. 

 

В течение семестра каждому 

студенту рекомендуется подготовить 

совместно с другими студентами группы и 

предъявить на контроль не менее 16-30 

развернутых диалогов, а также активно 

участвовать в устном общении на 

иностранном языке в ходе занятий. 

 

Понимание иностранной речи на слух (аудирование) 

Минимальные показатели качества 

речевых умений (нормативы на конец 

семестра) 

Рекомендуемый минимальный 

объем и режим учебной деятельности 

студентов в каждом семестре. 

Понимание на слух монологической и 

диалогической речи носителей языка, звучащей 

в среднем темпе. Длительность звучания при 

контрольном прослушивании 1-1,5 минуты, 

максимально количество прослушиваний – 2 

раза. 

Проверка степени понимании 

проводится в тестовой форме, количество 

заданий в тесте – не менее 7-10.  

Критерий успешности – понимание 60%  

заданий, адекватное представление студентом 

не менее 60% всех фактов  (ключевых 

элементов информации), упоминающихся в 

прослушанном тексте. 

В течение семестра  - на 

занятиях и дома рекомендуется 

регулярно прослушивать тексты на 

иностранном языке. 

В домашних условиях текст 

необходимо прослушивать 

многократно (по мере необходимости). 

Для понимания его основного 

содержания. 

Рекомендуется выписывать 

ключевые слова или словосочетания, 

помогающие понять содержание 

текста. Рекомендуется пользование 

словарем. 

Выписанные ключевые слова и 

словосочетание необходимо 

активировать в устной речи 

(составление аналогичных диалоговых 

реплик, предложений). 

 

Понимание на слух монологической и 

диалогической речи носителей языка общего, 

В течение семестра – на 

занятиях и дома рекомендуется 

регулярно прослушивать тексты на 



страноведческого общественно-политического 

содержания. 

Длительность звучания при 

контрольном прослушивании -1,5-2 минуты. 

Максимальное количество прослушиваний – 2 

раза. 

Форма проверки понимания- в 

зависимости от вида аудирования 

(селективное, глобальное и т.д) – письменный 

ответ на вопросы, тестовое задание, 

письменное изложение на иностранном языке. 

Критерий успешности – адекватное 

представление не менее 60% фактов (ключевых 

элементов и информации), упоминавшихся в 

прослушанном тексте за время, не 

превышающее (в зависимости от вида 

аудирования) 30 минут. 

 

иностранном языке, фиксируя 

понятное в виде выписок. 

В домашних условиях текст 

рекомендуется прослушивать 

многократно (по мере необходимости), 

столько раз, сколько требуется для 

понимания содержания. 

Рекомендуется выписывать 

ключевые слова или словосочетания, 

помогающие понять содержание 

текста. Рекомендуется пользование 

словарем. 

 

Чтение 

Минимальные показатели 

качества речевых умений 

(нормативы) 

Рекомендуемый минимальный объем и 

режим учебной деятельности студентов в 

каждом семестре. 

Контрольное  чтение в конце 

семестра с пониманием общего 

содержания прочитанного 500-1000 

печатных знаков (для начинающих); 

1000-1500 печатных знаков (для 

продвинутого уровня) текста 

повседневной или страноведческой 

тематики за 15 минут. Выразительное 

чтение вслух и устный перевод, ответы 

на вопросы преподавателя по 

содержанию прочитанного. 

Рекомендуемый объем чтения за семестр 

19-20 тысяч печатных знаков текста. При этом 

рекомендуется не менее 8-10 раз выполнять в 

классе и предъявить преподавателю для 

проверки нормативные задания по чтению. 

Контрольное чтение с полным 

извлечением информации: в конце 

семестра студент должен уметь 

прочесть текст общего, 

страноведческого содержания 

объемом 1000-1200 печатных знаков 

(для начинающих); 1200-1500 

печатных знаков (для продвинутого 

уровня) за 20-25 минут. Студент 

должен овладеть также навыками 

выборочного устного перевода на 

русский язык 4-5 предложений по 

выбору преподавателя. 

Рекомендуемый объем чтения для 

каждого студента за семестр 15-20 тысяч 

печатных знаков (для начинающих); 22-25 

тысяч печатных знаков (для продвинутого 

уровня) текста. 

При этом каждому студенту 

необходимо, как минимум, 8-10 раз за семестр 

выполнить данные контрольные задания в 

контрольном режиме, ставя своей целью 

постепенно приблизиться к требуемым 

временным нормативам. Постоянно улучшая 

качество пересказа и перевода. 

 

 

Пересказ текста 

Для  подготовки пересказа текста студенту следует, прежде всего, составить план 

его содержания, опираясь на основные мысли и факты, описываемые в каждом абзаце. Для 

того, чтобы раскрыть на иностранном языке пункты составленного плана, необходимо 

подготовить список ключевых слов. 



Хорошо подготовленный пересказ является результатом многократного устного 

изложения содержания прочитанного текста с опорой на план, записанный на бумаге или 

сохраняемый в памяти, а также на ключевые слова. Главным залогом качества пересказа 

является самоконтроль в процессе речи порядка слов, правильности оформления глагола-

сказуемого, правильного употребления предлогов, союзов. Соблюдения других правил 

построения предложений на иностранном языке. 

Рекомендуется не вести записи полного пересказа текста, а использовать 

составленный план. Не рекомендуется заучивать наизусть куски текста, даже если он 

написан самим студентом.  При раскрытии пунктов плана рекомендуется говорить 

краткими ясными предложениями, четко сформулировав мысль, до начала ее изложения на 

иностранном языке. 

Пересказ не является воспроизведением наизусть заранее написанного текста. 

Пересказ является одним из видов подготовленной устной речи. которую отличает 

возможность формулировать одну и ту же мысль. Это устное изложение содержания текста 

от своего лица собственными словами по заранее продуманному логическому плану. 

Подготовка пересказов должна являться эффективным инструментом  расширения 

словарного запаса и развития умений речи на иностранном языке. 

 

Письмо  

Минимальные показатели качества 

речевых умений 

(нормативы) 

Рекомендуемый минимальный 

объем и режим учебной деятельности 

студентов в каждом семестре 

В первом семестре следует научиться 

правильно заполнять анкету личных данных на 

иностранном языке. 

Писать автобиографию объемом 0,5(для 

начинающих); 1 (для продвинутого уровня) 

страниц 

 

Писать частное письмо в соответствии с 

целевым заданием объемом 0,5 (для 

начинающих), 1-1,5 (для продвинутого уровня) 

страницы за 25-30 минут. 

 

Писать на иностранном языке 

сочинение на заданную тему, используя 

изученный в ходе семестра материал. Скорость 

написания сочинения к концу семестра – 

1страница за 30-45 минут. 

Рекомендуемое количество 

письменных работ, подготовленных 

студентом в течение семестра 8-10: 

автобиография, частное письмо – не менее 

5-7 за семестр; сочинение по завершение 

каждой пройденной теме, не менее 4-5 за 

семестр. 

Умение написать частное письмо в 

соответствии с целевым заданием. 

Минимальное рекомендуемое 

количество писем, подготовленных 

каждым студентом в течение семестра, 6-

8. Тематика писем: описание, 

приглашение, предложение, впечатления. 

Сочинение на заданную тему на основе 

изученного .материала из расчета 1 страница за 

25-30 минут 

Минимальное рекомендуемое 

количество сочинений, написанных 

каждым студентом в течение семестра, 4-

6. Количество сочинений, как правило, 

должно соответствовать количеству 

пройденных в течение семестра тем. 

 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 



  Требования 

Основные 

слайды презентации 

1.    Титульный лист. 

2.    Желательно слайд с фотографией автора и 

контактной информацией (почта, телефон). 

3.    Содержание с кнопками навигации. 

4.    Основные пункты презентации. 

5.  Список источников 

6. Завершающий слайд. Обычно копия слайда №2 с 

контактной информацией об авторе. 

 

Размещение 

изображений 

(фотографий), их 

оптимизация 

   В презентации размещать только оптимизированные 

(например уменьшенные с 

помощью Microsoft Office Picture Manager) изображения. В 

результате фото «весом» в 2 Мб превращается в 50 – 200 Кб 

Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, 

справа, сверху, снизу от края слайда оставалось свободные поля. 

Сохранение 

презентаций 

   Сохранять презентацию лучше как 

«Демонстрация PowerPoint». С расширением  .pps 

  

Воздействие 

цвета 

      На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для 

текста. 

   Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

   Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Цвет фона 

Единство 

стиля 

  

   Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый). Пёстрый фон не применять. Для лучшего восприятия 

старайтесь придерживаться единого формата слайдов 

(одинаковый тип шрифта, сходная цветовая гамма). 

Использование 

списков 

   Списки использовать только там, где они нужны. 

Возможно, использовать 3 – 5 пунктов. 

Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Содержание 

информации 

  

При подготовке слайдов в обязательном порядке должны 

соблюдаться принятые правила орфографии, пунктуации, 

сокращений и правила оформления текста (отсутствие точки в 

заголовках и т.д.)  

Расположение 

информации на 

странице 

  

Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Желательно форматировать текст по ширине. 

Шрифт Текст должен быть хорошо виден. 

Размер шрифта не должен быть мелким. 

Самый «мелкий» для презентации - шрифт 22 пт. 

Отказаться от курсива. 

Межстрочный интервал полуторный. 

Способы 

выделения 

информации 

  

   Следует использовать: 

рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, 

штриховку, стрелки. 

    Если хотите привлечь внимание к информации, 

используйте: рисунки, диаграммы, схемы. 



 

Методические рекомендации академическим бакалаврам по подготовке 

индивидуального чтения 

При подготовке к занятиям по контролю индивидуального чтения бакалаврам 

следует выписывать новые слова и выражения, которые будут включены в пересказ 

содержания прочитанного. Количество изученных таким образом лексических единиц не 

должно быть меньше 50 в месяц. Кроме того, необходимо учитывать стиль автора и 

особенности лексического состава произведения, что должно быть отражено в 

повествовании. Пересказ должен вестись от третьего лица; при этом недопустимо 

использовать прямую речь. Перевод прочитанного текста должен быть адекватен передаче 

смысла фраз, а также значениям слов, выражений и грамматических форм. В то же время 

перевод не должен быть дословным и не должен нарушать лексические и грамматические 

нормы русского языка. 

В ходе сдачи индивидуального чтения осуществляется комплексная проверка знаний 

и умения их применять на практике по различным аспектам языка: фонетике, грамматике, 

лексике и стилям изложения.  

При составлении собственного словаря следует отбирать 3-5 слов со страницы. В 

дальнейшем их необходимо использовать при пересказе прочитанного, который ведется от 

третьего лица. Пересказ следует продумывать заранее (по возможности составить 

подробный план). Рекомендуется также составлять вопросы по прочитанному тексту и 

отвечать на них, что позволит подготовиться к диалогу с преподавателем по поводу 

прочитанного произведения. 

На дальнейших этапах при пересказе прочитанного необходимо сочетать 

повествовательный и описательный стили изложения (представлять развернутое описание 

эпохи или времени событий, портрета, интерьера, психологического состояния героев). В 

ответах на вопросы преподавателя следует высказывать собственную точку зрения и 

развернуто ее аргументировать. 

Особое внимание при проведении практических занятий уделяется развитию у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений и лидерских качеств. 

 

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. 

Объем 

информации 

  

   Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: трудно единовременно воспринимать и 

запоминать более трех фактов, выводов, определений. 

   Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Звук Музыка должна быть ненавязчивая. 

И её выбор оправдан. 

Требования к 

завершающим 

слайдам презентации 

Последний слайд копирует первый. 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Темы 1-10 УК-4, УК-6 Опрос, дискуссия, письменные 

задания, беседа, контрольная работа; 

устно, письменно 

 

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

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

 

Образец заданий письменной части экзамена  

на этапе итогового контроля 

1 курс 

Чтение 

Beantworten Sie die Fragen zum Text. 

 

Hallo, mein Name ist Pedro Gomez. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Spanien. Mein Geburtsort 

ist Barcelona. Ich bin in Barcelona zur Schule gegangen. Danach habe ich in Madrid Biologie 

studiert. 2001 habe ich mein Studium mit dem Masterdiplom abgeschlossen. Nach dem Studium 

habe ich ein Jahr bei der Firma Santos gearbeitet. 2002 bin ich nach München umgezogen. Ich 

habe in München eine Stelle beim Europäischen Parlament bekommen. Dort arbeite ich als 

Patentprüfer. Ich muss viele Patente lesen und Briefe schreiben. Ich bin verheiratet und wohne mit 

meiner Frau in einer kleinen Wohnung im Zentrum von München. Die Wohnung ist sehr teuer. In 

meiner Freizeit spiele ich Fussball oder lese Zeitschriften. 

 

1. Wie alt ist Pedro? 

2. Wo ist Pedro geboren? 

3. Was und wo hat Pedro studiert? 

4. Wo arbeitet Pedro? 

5. Was muss Pedro auf Arbeit machen? 

6. Wo wohnt Pedro? 

7. Was macht Pedro in seiner Freizeit? 

 

Аудирование 

 

Hören Sie und ergänzen Sie die Informationen. 

Susanne war eine _______ Schülerin. _______ spielten für Susanne eine wichtige Rolle. Eine sehr 

gute Note hatte sie in _________. Sie ___________ heute als Journalistin. In den Fächern 

Mathematik und Deutsch macht sie manchmal keine _________. Die Schule beginnt um ________ 

Uhr und endet um ________ Uhr. Nach der Schulzeit spielt sie mittags und ____________ Tennis. 

 

Письмо 

 

Schreiben Sie Ihren Lebenslauf in tabellarischer Form. 

 

2 курс 

I. Beantworten Sie die Fragen.  

1. Haben Sie einen Drucker? __________________________________________ 

2. Welche Hobbys hat deine Familie? ___________________________________ 

_________________________________________________________________. 



3. Was machen Sie am Wochenende gern? _____________________________ 

__________________________________________________________________. 

4. Um wie viel Uhr haben Sie das Abendessen? ____________________________ 

__________________________________________________________________. 

5.  Was machen Sie in der Bibliothek? ___________________________________ 

__________________________________________________________________. 

6. Was kann man im Sprachzentrum machen? _____________________________ 

__________________________________________________________________. 

7. Welcher Tag ist heute? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

8. Was macht dein Freund oft? _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

II. Hören Sie den Dialog. Kreuzen Sie die richtige Antwort.  

… 

III. Bilden Sie Sätze im Präsens mit und ohne Modalverben.  

1. um 6 Uhr aufstehen 

Ich _______________________________________________________________ 

Ich _______________________________________________________________ 

2. Text schreiben  

Er ________________________________________________________________ 

Er ________________________________________________________________ 

3. pünktlich ankommen 

Wir _______________________________________________________________ 

Wir _______________________________________________________________ 

IV. Schreiben Sie passende Verben.  

Können, spielen, haben (2), geben, wohnen, arbeiten, gehen, besuchen, sein, essen  

Liebe Beate,  

Viele Grüβe aus Berlin! Ich wohne bei Familie Müller. Herr Müller ______________ als Physiker 

bei Siemens und Frau Müller ______________ als Lehreren. Sie _______________ zwei Kinder, 

Maria ist 13 Jahre alt und Gustav ist 16. Mit dem Essen ____________ ich ein paar Probleme. 

Zum Frühstück _____________ es nur Bröttchen mit Butter und Marnelade. Ich ____________ 

aber lieber Brei (каша). Abends ___________ ich gern in ein Restourant. Dort ___________ man 

billig und gut essen. Morgen früh ____________ ich mit Maria und Gustav Tennis und 

nachmittags _______________ wir das Pergamon-Museum.  

Mit freundlichen Grüβen, dein Paolo/ 

V. Schreiben Sie über das Wochenende in Ihrer Familie (min 10 Sätze) 

 

Образец контрольной работы на этапе рубежного контроля  

 

1 курс  

1. Setzen Sie die Endungen der Adjektive ein. 

1. Wir bieten Ihnen einen blau_____ Mantel an.  

2. Sehen Sie unsere niedrig______ Preise? 

3. Das klein_______ Dorf schläft noch. 

4. Goethe ist ein deutsch_______ Dichter. 

5. Hol bitte frisch______ Brot! 

 

2. Űbersetzen Sie ins Deutsche. 

1. Вы познакомились с симпатичным мужчиной. 

__________________________________________________________________ 

2. Лучше всего быть честным. 

__________________________________________________________________ 

3. Три года назад мы жили на окраине города. 



__________________________________________________________________ 

4. От каких приборов Вы можете отказаться? 

__________________________________________________________________ 

5. Я предлагаю осмотреть замок. 

__________________________________________________________________ 

 

3. Hören Sie die Interviews und ergänzen Sie die Tabelle. 

 

 Wie oft geht er/sie in 

den Zoo? 

Was ist sein/ihr 

Lieblingstier? 

Vor welchen Tieren 

hat er/sie Angst? 

Herr Lohse    

Brigitte    

Matthias    

 

2 курс 

Образец контрольной работы на этапе рубежного контроля (ниже приведены 3 задания 

1. Проспрягайте глаголы:  

heiβen  

arbeiten  

schreiben  

sehen 

sein 

haben 

2. Прослушайте текст и дополните следующую информацию о людях:  

 1. Person 2. Person 3. Person 

Name    

Alter    

Beruf    

Wohnort    

Muttersprache    

Fremdsprache    

3. Напишите маленькие тексты о людях из задания 2.  

А)  

Б)  

В)  

Темы докладов, сообщений, презентаций 

1. Проект «Языковой атлас Германии». 

2. Книгопечатание. 

3. География ФРГ 

4. Традиционная китайская одежда 

5. Великие деятели культуры и искусства Германии. 

6. Традиционная кухня Германии 

7. Путешествие в Германию, Швейцарию, Австрию. 

8. Мой любимый немецкий писатель 

9. Города Германии. 

10. Мой любимый праздник 

11. Пресса Германии. 

12. Новый год, Рождество, Пасха и другие праздники 

13. Традиции и обычаи Германии  

14. Великие деятели науки и техники Германии 

15. Животный мир Германии 

16. Германия в современном мира 

 



Список текстов для индивидуального чтения  

Mann T. Die Buddenbrooks. Verfall einer Familie. 

Mann H. Der Untertan. 

Mann H. Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen. 

Mann T. Der Zaubenberg. 

Kafka F. Der Prozess. 

Kafka F. Das Schloss. 

Hesse H. Der Steppenwolf. 

Remarque E.M. Im Westen nichts Neues. 

Döblin A. Berlin Alexanderplatz. 

Hesse H. Das Glasperlenspiel. 

Seghers A. Transit. 

Frisch M. Homo Faber. 

Frisch M. Stiller. 

Böll H. Billard um halb zehn. 

Grass G. Die Blechtrommel. 

Wolf Ch. Der geteilte Himmel. 

Kant H. Die Aula. 

Lenz S. Deutschstunde. 

Becker J. Jakob der Lügner. 

Bachmann I. Malina. 

Wolf Ch. Kindheitsmuster. 

Böll H. Gruppenbild mit Dame. 

Strittmatter E. Der Laden. 

Süskind P. Das Parfüm. „Die Geschichte eines Mörders“. 

Braun V. Hinze-Kunze-Roman. 

Schädlich H.J. Tallhover. 

Grass G. Die Rättin. 

Hein Ch. Der Tangospieler. 

Müller H. Der Fuchs war damals schon der Jäger. 

Grass G. Ein weites Feld. 

Brussig T. Helden wie wir. 

Beyer M. Flughunde. 

Kellermann B. Der Tunnel. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 

“Иностранный язык” требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» «Дошкольное образование. 

Логопедическая деятельность» в форме зачета в 1 – 3 семестрах и экзамена в 4 семестре. 

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

программы. Форма проведения – письменная, устная. В рамках письменной части студент 

работает над заданиями по чтению, аудированию и письму. Устная часть подразумевает 

беседу по теме. По результатам экзамена выставляется оценка, вносимая в электронную 

систему брс и суммируемая с оценками за работу в течении семестра по всем видам речевой 

деятельности. Итоговую оценку по дисциплине система брс высчитывает автоматически.  

 

Вопросы для устной части итогового контроля 

1курс 

1 семестр 

1. Описание любого гласного или согласного звука немецкого языка по выбору 

преподавателя. 



2. Описание любой интонационной особенности немецкого языка по выбору 

преподавателя. 

3. Рассказ о себе. 

4. Биография любого известного человека из России или Германии по выбору 

студента. 

5. Моя семья. 

6. Образ традиционной семьи в России и в Германии. 

 

2 семестр 

1. Моя учеба в БФУ им. И. Канта. 

2. Моя квартира. 

3. Мой распорядок дня. 

4. Будний день типичного студента. 

5. Что можно делать в свободное время. 

6. Роль книг в моей жизни. 

 

2 курс 

3 семестр 

1. Мое любимое время года.  

2. Климат в России и Германии.  

3. Моя будущая профессия 

4. Моя учеба в университете. 

5.  Востребованные в современном мире профессии. 

6. Достоинства и недостатки моей будущей профессии. 

7. Мой любимый праздник.  

8. Внутренние часы. Эффективный таймменеджмент. 

 

4 семестр 

1. Излюбленные места отдыха немцев и россиян. 

2. В туристическом агентстве. 

3. Как выбрать место отдыха. 

4. Роль иностранных языков в современном мире. 

5. Способы изучения иностранного языка.  

6. На что потратить свободное время. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

УК-4      Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6      Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах   формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.   

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 



Формирование компетенций (УК-4, УК-6) происходит в три этапа: 

Наименование этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

Когнитивный этап Ознакомление с основными понятиями и 

теоретическими положениями учебной 

дисциплины 

 

УК-4, УК-6 

Прикладной этап 

 

Формирование знаний, умений и навыков для 

использования иностранного языка в соответствии 

с указанными компетенциями, способности к 

самостоятельному изучению тем, анализ способов 

работы с языковым материалом.   

Демонстрационный  

этап 

 

Формирование умений и навыков использования 

иностранного языка (во всех его аспектах) в целях, 

предусмотренных указанными компетенциями.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Компонент 

 

Уровень 

 

Когнитивный 

 

 

Функциональн

ый 

 

Мотивационный 

 

 

Личностный 

1 2 3 4 5 

УК-4, УК-6 

Базовый Сформирован 

понятийный базис 

дисциплины. 

Имеются знания о 

специфике 

самообразования 

и самореализации 

умеет, используя 

разнообразные 

языковые 

средства в рамках 

профессионально

й коммуникации 

Осознает 

необходимость 

самообразования 

и саморазвития на 

протяжении всей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

внутренних и 

внешних 

противопоказани

й и препятствий к 

осуществлению 

коммуникации на 

родном и 

иностранном 

языках. 

 

 

 

 

Повышен-

ный 

Владеет 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей 

и выбору путей их 

достижения в 

рамках деловой 

коммуникации , 

владеет 

профессионально

й этикой 

способен 

свободно 

выражать свои 

мысли, 

адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые 

средства с целью 

выделения 

релевантной 

информации в 

рамках устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном 

иностранном 

языках  

 

По собственной 

инициативе 

предпринимает 

попытки по 

реализации 

профессионально

й коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах, 

предпринимает 

попытки 

саморазвития и 

самообразования  



 

 

 

 

Высокий 

Систематически 

пополняет 

собственную базу 

знаний в области 

деловой 

коммуникации, 

совершенствует 

знание родного и 

иностранного 

языков.   

Способен 

смоделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов 

 

Проводит 

научные и иные 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

просвещения, в 

социальной 

области.  

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка  

«неудовлетворительно»  

(компетенция не 

сформирована)  

Оценка 

«удовлетворительно» 

(базовый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Оценка «хорошо» 

(повышенный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Оценка «отлично» 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

Несформированность 

личностного 

компонента и/или 

несформированность 

базового уровня 

любого из 

когнитивного, 

функционального и 

мотивационного 

компонентов. 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

сформированности 

остальных 

компонентов на 

уровне не ниже 

базового, причем 

хотя бы один 

компонент 

характеризуется 

базовым уровнем 

сформированности. 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

сформированности 

остальных 

компонентов на 

уровне не ниже 

повышенного, 

причем хотя бы 

один компонент 

характеризуется 

повышенным 

уровнем 

сформированности.  

Сформированность 

личностного 

компонента при 

высоком уровне 

сформированности 

всех остальных 

компонентов. 

 

Студент демонстрирует высокий уровень сформированности целевых компетенций, 

если он выполнил индивидуальное задание в полном объеме, не допустил ошибок, а также 

ответил на дополнительные вопросы преподавателя и продемонстрировал знание всех 

разделов изучаемой дисциплины в объеме основной и дополнительной литературы. 

Студент демонстрирует повышенный уровень сформированности целевых 

компетенций, если он выполнил индивидуальное задание в полном объеме, но допустил 

отдельные ошибки либо недостаточно аргументировано обосновывает свое мнение. 

Студент демонстрирует базовый уровень сформированности целевых компетенций, 

если он выполнил индивидуальное задание, допускает отдельные ошибки, 

продемонстрировал неудовлетворительные знания учебного материала в объеме основной 

и дополнительной литературы. 

Целевые компетенции признаются несформированными в случае выявления 

несамостоятельности выполнения студентом индивидуального задания либо если им 

предложены заведомо ошибочные или нереализуемые решения, либо если он не допущен к 

экзамену по причине не сдачи какого-либо из видов контроля, предусмотренного 

дисциплиной либо по указанным выше основаниям. 

Качество изучения дисциплины контролируется, во-первых, на практических 

занятиях при заслушивании и обсуждении подготовленных академическими бакалаврами 

сообщений на иностранном языке, а также во время их выступлений в рамках проводимых 



дискуссий, диалогов; во-вторых, на промежуточной аттестации - тестировании по темам 

дисциплины во время учебного семестра; в-третьих, на итоговой аттестации (экзамен) 

после обучения на каждом из семестров. 

Итоговая аттестация (экзамен) включает несколько заданий: письменное задание 

(чтение, аудирование и построение письменного монологического высказывания); задание 

на говорение – монологическое / диалогическое высказывание. Оценка за экзамен 

представляет собой среднее арифметическое от оценок, полученных за ответ на каждый из 

заданий. При подготовке к аттестации академические бакалавры могут получить 

необходимые консультации у преподавателя. 

Критерии оценивания итоговой аттестации  

 

Баллы 

(рейтинговая 

оценка) 

Оценка Требования к знаниям, навыкам и умениям 

Письменная часть (Чтение, аудирование, построение письменного монологического 

высказывания) 

100  – 95 % 

правильно 

Отлично Чтение 

 может понять во всех подробностях читаемый текст, 

меняя вид чтения и скорость 

 проявляет умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать прочитанный материал, выделять в 

нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи 

 имеется от 0 до 1 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на чтение 

Аудирование 

 четко понимает все содержание звучащего материала, в 

том числе и в случае нестандартного использования 

иностранного языка, понимает отношение говорящих 

друг к другу 

 имеется от 0 до 1 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача успешно решена. Содержание 

раскрыто полно. 

 логика высказывания соблюдена. Средства логической 

связи присутствуют. 

 продемонстрирован богатый лексический запас, 

необходимый для раскрытия темы, точный выбор слов 

и адекватное владение лексической сочетаемостью, 

лексические ошибки отсутствуют 

 продемонстрировано грамотное и уместное 

употребление грамматических структур в соответствии 

с коммуникативной задачей, практически нет 

грамматических ошибок (допускается не более 1 

ошибки, не затрудняющей понимание) 

 продемонстрировано владение навыками орфографии и 

пунктуации, не имеется орфографических и 

пунктуационных ошибок 

94 – 75 % 

правильно 

Хорошо Чтение 



 может в общем и целом понять читаемый текст, меняя 

вид чтения и скорость 

 в общем проявляет умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать прочитанный материал, выделять в 

нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи 

 имеется от 2 до 3 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на чтение 

       Аудирование 

 в целом хорошо понимает содержание звучащего 

материала, а также может определить настроение и тон 

говорящего 

 имеется от 2 до 3 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача в целом выполнена, однако 

имеются отдельные нарушения целостности 

содержания 

 в целом высказывание имеет четкую структуру, в тексте 

присутствуют связующие элементы 

 продемонстрирован богатый лексический запас, в 

работе имеются 2-3 лексические ошибки 

 продемонстрировано грамотное и уместное 

употребление грамматических структур, имеются не 

более 2-3 ошибок, не затрудняющих понимание 

 присутствуют 1-2 орфографические / пунктуационные 

ошибки, не затрудняющие понимание 

74 – 50 % 

правильно 

Удовлетвори-

тельно 
Чтение 

 может понять отдельные части читаемого текста, меняя 

вид чтения и скорость 

 имеется от 4 до 5 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на чтение 

Аудирование: 

 может понять основное содержание звучащего 

материала 

 имеется от 4 до 5 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача выполнена частично. 

Содержание письменного текста не полностью 

соответствует заданным параметрам 

 наблюдаются незначительные нарушения в структуре и 

логике письменного текста 

 в целом лексические средства соответствуют заданной 

теме, однако имеются неточности в выборе слов и 

лексической сочетаемости, в работе имеются 4-6 

лексических ошибок 

 присутствуют несколько грамматических ошибок (4-7), 

не затрудняющих понимание 



 присутствуют орфографические и пунктуационные 

ошибки (не более 4), не затрудняющие понимание  

Менее 50 Неудовлетво-

рительно 
Чтение 

 не может понять даже отдельные части читаемого 

текста 

 имеется более 5 (из 10) ошибок при ответе на вопросы к 

заданию на чтение 

Аудирование 

 не может понять даже основное содержание звучащего 

материала 

 имеется более 5 (из 10) ошибок при ответе на вопросы к 

заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача не решена. Цель не достигнута 

 письменное высказывание не имеет четкой логической 

структуры, имеются серьезные нарушения связности 

текста и/или многочисленные ошибки в употреблении 

логических средств связи 

 продемонстрирован крайне ограниченный словарный 

запас, в работе имеются многочисленные лексические 

ошибки (7 и более) 

 присутствуют многочисленные грамматические 

ошибки в разных разделах грамматики, в том числе 

затрудняющие понимание 

 присутствуют многочисленные орфографические и 

пунктуационные ошибки (4 и более), в том числе 

затрудняющие понимание 

Диалогическое/монологическое высказывание 

5 Отлично  может свободно и эффективно пользоваться языком для 

общения в рамках изученных тем 

 может передать оттенки эмоции или пошутить 

 демонстрирует развернутые и логичные ответы на 

вопросы собеседника 

 демонстрирует навыки и умения эффективного 

взаимодействия с собеседником 

 имеется от 0 до 5 лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

4 Хорошо  в целом может эффективно пользоваться языком для 

общения в рамках изученных тем 

 может передать некоторые оттенки эмоции 

 демонстрирует логичные ответы на вопросы 

собеседника 

 демонстрирует основные навыки и умения 

эффективного взаимодействия с собеседником 

 имеется от 6 до 10  лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

3 Удовлетвори-

тельно 
 в общем может пользоваться языком для общения в 

рамках изученных тем 

 в целом демонстрирует логичные ответы на вопросы 

собеседника 

 имеется от 10 до 15  лексико-грамматических и 



стилистических ошибок 

2 Неудовлетво-

рительно 
 с трудом использует язык для общения даже в рамках 

изученных тем 

 имеется от 16  лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

 

В фонды оценочных средств входят средства контроля качества обученности 

различных уровней: текущие, рубежные (промежуточная аттестация), итоговые.  

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

бакалавров в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 

содержания раздела текущего контроля могут являться тесты, контрольные работы,  

дискуссии, мониторинг результатов практических занятий и др. Практически все формы 

текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. Поэтому 

планирование текущего контроля неразрывно связано с планированием аудиторной и 

самостоятельной работы бакалавров и играет важную роль в обеспечении 

компетентностной направленности обучения.  

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.  

Примерный перечень видов и форм контроля  

1. выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе 

практических занятий;  

2. выполнение контрольных и тестовых работ;  

3. презентация;  

4. контрольный опрос (устный или письменный);  

5. тестирование;  

6. индивидуальное собеседование;  

7. экзамен.  

Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы и 

контроля в рамках дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) рекомендуется 

использовать балльно-рейтинговую систему.  

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания: 

Полнота знаний теоретического (лексико-грамматического) контролируемого 

материала; 

Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения коммуникативных задач, выполнения коммуникативных  заданий и 

упражнений; 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 



приемов, технологий; 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы на иностранном языке; 

Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, короткое сообщение и 

другое) и регистр общения; 

Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

Умение пользоваться аутентичным иноязычным материалом; 

Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований, 

наблюдений; 

Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

Критерии оценки компетенций: 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на изученные темы, владение нормами языка различных 

регистров, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 

Способность эффективно работать самостоятельно; 

Способность эффективно работать в команде; 

Готовность к сотрудничеству, толерантность; 

Способность организовать эффективную работу команды; 

Готовность к постоянному развитию; 

Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 

Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и 

специализированной области; 

Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

решения коммуникативных задач; 

Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных 

идей; 

Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 

Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Овсиенко, Т. В. Grundstufe Deutsch : учебник немецкого языка / Т. В. Овсиенко, Е. 

И. Петрова, Л. И. Шаповалова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. - 217 с. - Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

1. Виниченко, Л. Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата гуманитарных и 

естественных направлений подготовки неязыковых факультетов университетов : учебник / 

Южный федеральный университет ; Л. Г. Виниченко, Г. С. Завгородняя. - Ростов-на-Дону 

; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 360 с. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

4.2. Программа дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» 

Цель дисциплины: формирование у студентов адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы картины мира, и обеспечение, тем самым, 

выработки навыков делового общения, интеграции личности в системы мировой и 

национальных культур, а также в мультиязыковую и мультикультурную 

профессиональную среду; формирование коммуникативной компетенции, 

профессиональной компетентности и ее составляющих 

 

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-4 -способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского литературного 

языка при его использовании в 

качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

Знать:  

 особенности процесса деловой 

коммуникации в устной и письменной 

форме в различных сферах  

социального и профессионального 

взаимодействия с представителями 

англоязычной культуры. 

Уметь:  

 использовать полученные 

знания в процессе деловой 

коммуникации на русском и 

английском языках. 

Владеть:  



 языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой 

среде для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного взаимодействия 

навыками соблюдения лексических, 

грамматических и стилистических 

норм в процессе осуществления 

деловой коммуникации в устной и 

письменной форме 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» является 

дисциплиной лингвистического модуля обязательной части учебного плана, и логически и 

содержательно-методически связана с курсом «Иностранный язык». 

 

 

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. 

 

Темы 

Тема 1. Система школьного образования в Англии 

Тема 2. Преподавательская деятельность 



Тема 3. Школа будущего 

Тема 4. Языковые навыки 

Тема 5. Ключевые понятия и термины в области изучения иностранного языка 

Тема 6. Ключевые понятия и термины в области преподавания иностранного языка 

Тема 7. Планирование урока 

Тема 8. Выбор средств обучения  

Тема 9. Взаимодействие между учителем и учеником в ходе урока 

Тема 10. Организация учебного процесса 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Тема 1. Система школьного образования в Англии. 

Типы школ в Англии. Устройство школы и ее образовательная политика. Система 

школьного управления. Поступление в школу. Учебный план. Экзамены. 

Тема 2. Преподавательская деятельность. 

Преподавательская деятельность. Личность учителя. Управление учебным процессом. 

Традиционные и новаторские стили преподавания. 

Тема 3. Школа будущего 

Школа будущего. Современные информационные технологии. Электронные книги и 

учебники. Цифровые ресурсы. 

Тема 4. Языковые навыки 

Чтение и его типы. Говорение. Аудирование. Письмо. Рецептивные и продуктивные 

навыки.Особенности устной и письменной речи. Типы текста. 

Тема 5. Ключевые понятия и термины в области изучения иностранного языка. 

Особенности процесса изучения иностранного языка. Мотивация. Языковая среда. Виды 

ошибок и их роль в процессе обучения.  

Тема 6. Ключевые понятия и термины в области преподавания иностранного языка. 

Характеристика обучаемого и его потребности. Подход к преподаванию. Термины, 

связанные с преподавательской деятельностью: PPP, TBL, TPRи др. Система оценивания. 

Тема 7. Планирование урока 

План урока, его основные части и их содержание. Место урока в изучаемой теме. 

Постановка и выбор целей урока. Выбор способа оценивания. Обратная связь. 

Тема 8. Выбор средств обучения. 

Выбор информационных ресурсов в соответствии с целями и задачами урока. 

Использование методических материалов и технических средств обучения. Критерии 

выбора дополнительного материала. 

Тема 9. Взаимодействие между учителем и учеником в ходе урока. 

Использование иностранного языка в ходе урока. Определение цели высказывания. 

Категоризация ошибок обучающихся и методы их исправления. 

Тема 10. Организация учебного процесса. 

Функциональные роли учителя в образовательном процессе. Основные принципы 

организации учебного процесса. Способы взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

 

      Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы. 

Наименование 

темы, в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

Наименование темы (задания) 

для самостоятельной работы 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы 

Тема 1. Система 

школьного 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

лексику с. 90-91 (Аракин) 

Практическийкурсанглийскогояз

ыка: 3 курс: учеб. длявузов/ 

подред. В. Д. Аракина. - 4-е 



образования в 

Англии. 

Задание 2. Подготовить рассказ 

о системе школьного 

образования Англии по таблице, 

представленной на с. 93 

изд.,перераб. идоп.. - Москва: 

Владос, 1999, 2000, 2001. - 431 с. 

Тема 2. 

Преподавательск

ая деятельность 

Задание 1. Выполнить упр. 12, 

13 с. 99-101 (Аракин) 

Практическийкурсанглийскогояз

ыка: 3 курс: учеб. длявузов/ 

подред. В. Д. Аракина. - 4-е 

изд.,перераб. идоп.. - Москва: 

Владос, 1999, 2000, 2001. - 431 с. 

Тема 3. Школа 

будущего 

Задание 1. Подготовить эссе на 

одну из тем, представленных на 

с. 105-106 (Аракин) 

Практическийкурсанглийскогояз

ыка: 3 курс: учеб. длявузов/ 

подред. В. Д. Аракина. - 4-е 

изд.,перераб. идоп.. - Москва: 

Владос, 1999, 2000, 2001. - 431 с. 

Тема 4. 

Языковые 

навыки 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 21-34.  

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 

1, 2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 5. 

Ключевые 

понятия и 

термины в 

области 

изучения 

иностранного 

языка. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 38-57. 

Задание 2. Изучите следующие 

информационные источникии 

ответьте, насколько они 

способны повысить мотивацию 

у обучающихся: 

http://www.learnerenglish.org.uk 

http://www.eslpartyland.com/teach

ers/ 

nov/music.htm 

http://www.english-zone.com 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 

1, 2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 6. 

Ключевые 

понятия и 

термины в 

области 

преподавания 

иностранного 

языка. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 61-71. 

Задание 2. Выполнитьупр. 1-5 с. 

65 (M. Spratt) 

 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 

1, 2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 7. 

Планирование 

урока. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 86-102. 

Задание 2. Выполнитьупр. 1 

с.94, упр. 1 с. 99 

 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 

1, 2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 8. Выбор 

средств 

обучения. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 106-119. 

Задание 2. Выполнитьупр. 1 

с.104, упр. 1 с. 108, упр. 1 с. 116 

 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 

1, 2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

http://www.learnerenglish.org.uk/
http://www.eslpartyland.com/teachers/
http://www.eslpartyland.com/teachers/


University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 9. 

Взаимодействие 

между учителем 

и учеником в 

ходе урока. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 134-141. 

Задание 2. Выполнить упр. 1 

с.137, упр. 1 с. 139, упр. 1 с. 144 

 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 

1, 2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 10. 

Организация 

учебного 

процесса. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 145-156. 

Задание 2. Выполнить упр. 1 

с.146, упр. 1 с. 150, упр. 1 с. 154 

 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 

1, 2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

 

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. 

 

 

Название (содержание) 

формируемой 

компетенции 

Характеристика уровня сформированности компетенции 

Пороговый (низкий) 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий уровень 

УК-4 – способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранных языках; 

- имеет 

представление об 

основных 

особенностях 

деловой 

коммуникации в 

письменной и 

устной форме на 

русском языке и 

изучаемых 

иностранных 

языках; 

- может определять 

задачи по 

совершенствованию   

собственного 

мастерства в 

области деловой 

коммуникации в 

устной и 

- способен 

использовать 

знания о специфике 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на русском языке и 

изучаемых 

иностранных 

языках;  

- анализирует и 

сопоставляет 

результаты решения 

практических задач 

в области 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации с 

поставленной 

-  владеет навыками 

эффективной 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке и 

на изучаемых 

иностранных 

языках; 

- активно 

использует 

полученные навыки 

в процессе деловой 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках; 

- вырабатывает 

мотивацию к 



письменной форме 

на русском и 

иностранных 

языках 

 

целью  повышения 

квалификации и 

мастерства 

осуществления 

деловой 

коммуникации  

дальнейшему 

повышению 

профессионального 

мастерства   в 

области ведения 

деловой 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках 

 

 

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

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

 

Образец текущей контрольной работы по теме 4 «Языковые навыки». 

 

1. Write a definition for each pair of concepts. 

- a receptive skill/a productive skill 

- a skill/ a subskill 

- accuracy/ fluency 

- authentic material/graded material 

- coherence/cohesion 

- extensive reading/intensive reading 

-scanning/skimming 

2. For questions 1-6, match the underlined words in the text below with the parts of speech listed 

A-G. There is one extra option which you do not need to use. 

A conjunction 

B preposition 

C noun 

D adverb 

E pronoun 

F verb 

G adjective 

I want you to write a 1) listof ten things which 2) you like. Do it 3) carefully. But don’t talk to me 

or your sister. 4) Ask me about any 5) difficult words you can’t spell. 6) When you have finished? 

Youcanwatchtelevision. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Образец теста для промежуточного контроля 

1. For questions 1-6 read the text and match the underlined words or phrases with the lexical 

terms listed. 

Lexical terms 



A phrasal verb 

B compound noun 

C word with negative affix 

D compound adjective 

E word family 

F verb and noun collocation 

G noun with affix 

 

Text 

During his career, Sean Connery made over 70 films and became very rich. However, as a 

child (1) growing up in Scotland during the Great Depression in the 1930s, he was poor. He 

and his family were not (2) unusual in living in a two-roomed flat with no (3)  bathroom. 

Sean left school at thirteen and did a variety of jobs to (4) make money including being a 

milkman and a (5) builder. Eventually he began acting and his role as the first James Bond 

made him (6) well-known all over theworld. 

 

2. For questions 7-12complete the sentences about the use of adverbs with one of three possible 

endings A, B or C. 

7. This is quite nice.’ ‘You’re quite wrong.’ These examples show that quite can be used 

 

A. to modify adverbs. 

B. to express a negative idea. 

C. to strengthen or weaken adjectives. 

 

8. ‘This is the best book I’ve ever read.’ In this sentence ever is used 

 

A. to give emphasis. 

B. to show there is only one of something. 

C. to show that the action has recently been completed. 

 

9. ‘I have just been speaking to him.’ In this sentence just is used 

 

A. to describe an unfinished action. 

B. to highlight when the action was done. 

C. to show a repeated action. 

 

10.‘I’d rather go somewhere else.’ In this sentence rather is used because 

 

A. the speaker doesn’t mind what he does. 

B. the speaker is saying that something is special. 

C. the speaker is making a polite suggestion. 

 

11. ‘I can hardly see – it’s so dark.’ In this sentence hardly is used because 

 

A. the speaker is trying very hard to see. 

B. the speaker is unable to see. 



C. it is difficult for the speaker to see. 

 

12. ‘Joe worked particularly well this month.’ In this sentence particularly is used 

to 

 

A. show agreement with what Joe did. 

B. emphasise how well Joe worked. 

C. focus on when Joe worked well. 

 

3.  For questions 13- 15, complete the sentences about the use of adverbs with one of three 

possible endings A, B or C. 

 

13. Adapting your speech to the listener can involve 

 

A. giving attention to register. 

B. making use of prompting. 

C. politely correcting. 

 

14. A common feature of speech which is not fluent is 

 

A. hesitation. 

B. encouragement. 

C. turn taking. 

 

15. Interactive speaking involves 

 

A. developing a topic. 

B. using a variety of language patterns. 

C. exchangingideas. 

 

Образец тестовых заданий на этапе итогового контроля 

1. For questions 1 – 5, match the teacher’s comments with the types of mistake listed A, B and C 

Types of mistakes 

A developmental errors 

B L1 interference 

C slips 

 

Teacher’s comments 

1 It’s natural for all beginners to say things like I goed home instead of I went home. 

2. Even though his level of English was good, the student was so excited yesterday that he made 

several mistakes which he wouldn’t normally make.  

3. This advanced student still has problems distinguishing between /u/ and /u:/.  

4. After we’d done the unit on comparatives using more several students started saying more nicer.

  

5. This intermediate level student did the written exercises on irregular verbs perfectly but she said 

cutted when she recorded the exercises. She was probably just a bit nervous. 

2. For questions 6 – 10, match the statements about first and second language learning with the 

categories listed A, B and C. 

Categories 



A L1 learning 

B L2 learning in the classroom 

C Both 

 

Statements about first and second language learning 

6. There is always a strong social need for the learner to acquire the language. 

7. It is necessary to process information you’ve heard. 

8. Acquisition of the language always happens together with cognitive development. 

9. The language isn’t always an essential skill in the learner’s life. 

10. Many learners fail to become proficient users. 

 

3. For questions 11 – 16, match the teacher’s actions with the techniques for presenting new 

language listed A – G. 

Techniques for presenting new language 

A encouraging prediction of target language 

B using a familiar text 

C drilling of language forms 

D concept checking 

E using a visual context 

F personalising a topic 

G giving a model for pronunciation 

 

  

Teacher’s actions 

11. The teacher tells a favourite fairy story to introduce narrative tenses. 

12. After the students have read a text about a person who used to live in New York, theteacher 

asks the students if the person still lives in New York. 

13. The teacher repeats the words walk and work. 

14. The teacher shows an interview with a singer and asks the students to identify five fillers the 

singer uses. 

15. The teacher asks the students what sport they play. 

16. The teacher asks the students to repeat some conditional sentences from a recording. 

 

4. For questions 17 – 22, match the features of lessons which students describe with the teaching 

approaches listed A, B and C. 

 

Teaching approaches 

A Grammar-Translation 

B Total Physical Response 

C Lexical Approach 

 



Features of lessons 

17. We analyze the language, focusing especially on everyday expressions and learning their 

meanings. 

18. We focus on understanding the rules of the structures in L2 reading passages. 

19. We work a lot on collocation and this helps us to memorise common phrases. 

20. In my class everyone speaks the same language, so our teacher often asks us to look at English 

texts and write them out in our own language. 

21. Our teacher often tells us stories, and we listen or maybe mime parts of them. 

22. We often do lots of exercises on different structures. 

 

5. For questions 23 – 25, match the assessment tasks with the descriptions of assessment listed A 

– D. 

Descriptions of assessment 

A summative and objective 

B summative and subjective 

C formative and objective 

D formative and subjective 

 

Assessment tasks 

23. For their final test, students are given a picture and they talk about it. They are assessed on 

their ability to communicate. 

24. Students write an article about leisure facilities in their area. The teacher gives comments later 

on layout and organisation, content and vocabulary and grammar. 

25. Students read three texts on a topic they have studied on the course and do true/false and 

matching tasks. 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

хорошо  71-85 



широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

анализировать и 

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. Гудовский, И. В. Педагогическая психология: учебное пособие / И. В. Гудовский. 

— Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 86 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147550. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Кириллова, И. А. Педагогическая психология : учебное пособие / И. А. Кириллова. 

— Волгоград : ВГАФК, 2017. — 124 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158129. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Орлова, Г. В. Педагогическая психология : учебно-методическое пособие / Г. В. 

Орлова. — Воронеж : ВГУ, 2017. — 23 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154832. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Сытина, Н. С. Теория и технологии обучения : учебное пособие / Н. С. Сытина. — 

Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 186 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105317. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

5. Программа практики 

 «Не предусмотрена». 

 

6. Программа итоговой аттестации 

Определение результатов освоения модуля на основе вычисления оценки по 

каждому элементу модуля. 

Оценка по модулю рассчитывается по формуле: 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


𝑅𝑗
мод

=
𝑘1𝑅1+𝑘2𝑅2+𝑘3𝑅3+⋯+𝑘𝑛𝑅𝑛+𝑘пр𝑅пр+𝑅кур

𝑘1+𝑘2+𝑘3+⋯+𝑘пр
 

Где: 

𝑅𝑗
мод − оценка по модулю 

𝑘1, 𝑘2 ,𝑘3, … 𝑘𝑛 – зачетные единицы дисциплин, входящих в модуль 

𝑘пр – зачетные единицы по практике 

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 −оценки по дисциплинам модуля 

𝑅пр − оценка по практике 

𝑅кур − оценка по курсовой работе 

В случае, если по дисциплине предусмотрен зачет без оценки, то за оценку по 

дисциплине принимается «5». 

В случае, если по модулю применяется балльно-рейтинговая система, то  

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 − рейтенговые баллы студента по дисциплинам модуля 

𝑅пр − рейтенговые баллы студентпо практике 

𝑅кур − рейтенговые баллы студентпо курсовой работе 
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1.Наименование дисциплины: «Нормативно-правовые аспекты профессиональной 

деятельности. Антикоррупционное поведение». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о правовом 

регулировании  в сфере образования в Российской Федерации и международных стандартах 

в сфере образования; изучение нормативных документов, прямо или косвенно опре-

деляющих принципы нормативно-правового регулирования и регламентации деятельности 

образовательных организаций, как фундаментальной составляющей государственной 

политики в сфере образования, законодательной и нормативной базы функционирования 

системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры 

управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования; 

формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере образования; 

развитие умения толкования  правоприменения правовых норм, регулирующих 

образовательные отношения; формирование навыка составления нормативных актов и 

иных документов в сфере образования. 

 

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-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, 

условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых 

норм. 

УК-2.2. Оценивает вероятные 

риски и ограничения, 

определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.3. Использует 

инструменты и техники 

цифрового моделирования 

для реализации 

образовательных процессов 

Знать: 

- основные законодательные и 

нормативные акты в области 

образования;  

- нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности образовательных 

организаций 

Уметь:  

- определять факторы, влияющие на 

направления государственного и 

правового развития в РФ, делать 

содержательный анализ правовых 

норм на основе нормативных актов;  

- юридически правильно 

формулировать фабулу конкретных 

юридической ситуаций;  

- соотносить поведение субъекта 

образовательной деятельности с 

существующими правовыми 

эталонами;  

- анализировать нормативные 

правовые акты в области 

образования и выявлять возможные 

противоречия; 

- использовать полученные знания в 

образовательной практике;  

- толковать и применять нормативно-

правовые акты, регулирующие 

образовательные правоотношения;  



- получать и использовать навыки 

работы с общим массивом 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательные 

правоотношения, имея целью поиск 

актуальной, достаточной и 

адекватной информации, 

необходимой для принятия 

оптимального управленческого 

решения;  

Владеть: 

- юридической терминологией, 

навыком ведения дискуссий по 

правовым вопросам;  

- навыком правового анализа 

документов, практических ситуаций, 

правовой квалификации событий и 

действий; 

- навыками подготовки 

квалифицированных заключений по 

проблемам управления в системе 

образования;  

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий в сфере 

управления образованием; 

- составления документов в сфере 

образовательного права 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. 

Знает: сущность феномена 

коррупции, понятие и 

классификацию 

преступлений 

коррупционной 

направленности, основные 

формы их проявления, 

общую характеристику 

преступлений 

коррупционной 

направленности, 

законодательство, 

направленное на борьбу с 

коррупционным поведением, 

нормы уголовного права, 

регламентирующие 

ответственность за 

преступления 

коррупционной 

направленности. 

УК-10.2.  

Умеет: распознавать способы 

и приемы преступников, 

посягающих на 

знать:  

- сущность феномена коррупции, 

понятие и классификацию 

преступлений коррупционной 

направленности, основные формы их 

проявления, общую характеристику 

преступлений коррупционной 

направленности, 

– законодательство, направленное на 

борьбу с коррупционным 

поведением, нормы уголовного 

права, регламентирующие 

ответственность за преступления 

коррупционной направленности; 

уметь:  

- распознавать способы и приемы 

преступников, посягающих на 

государственную власть, интересы 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления; 

- использовать правовую 

терминологию в части 

характеристики коррупционного 

поведения;  

владеть: 



государственную власть, 

интересы государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления; 

использовать правовую 

терминологию в части 

характеристики 

коррупционного поведения. 

УК-10.3. 

Владеет: навыками 

определения степени 

общественно опасных и 

общественно вредных 

деяний, совершаемых 

должностными лицами, 

государственными и 

муниципальными 

служащими; приемами и 

способами формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

- навыками определения степени 

общественно опасных и общественно 

вредных деяний, совершаемых 

должностными лицами, 

государственными и 

муниципальными служащими; 

- приемами и способами 

формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению; 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

Знать:  

- основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования;  

- основные этапы развития 

законодательства об образовании в 

России; современную 

государственную политику в области 

образования;  

- особенности управления 

образовательной организацией; 

- формы государственного контроля 

за качеством образовательного 

процесса, основные процедуры и 

механизмы государственного 

контроля; международно-правовые 

стандарты в сфере образования;  

- правовой статус участников 

образовательного процесса;  

- принципы и основные правила 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, а также 

руководства коллективом при 

соблюдении норм профессиональной 

этики;  

- особенности трудовых 

правоотношений в образовательной 

сфере;  

- понятие и виды юридической 

ответственности субъектов 

образовательной деятельности 



конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- анализировать системы 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования, нормативного 

регулирования общественных 

отношений;  

- применять понятийно- 

категориальный правовой аппарат, 

ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности;  

- публично выступать, грамотно 

выражать свои мысли по проблемам 

оптимизации образовательной 

жизнедеятельности; 

- квалифицировать факты и 

обстоятельства, определять их 

правовые последствия;  

- давать юридические заключения и 

консультации по вопросам 

деятельности образовательных 

организаций; 

- предупреждать и разрешать 

конфликты, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности, и 

анализировать их причины и 

последствия; 

Владеть: 
- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми 

актами;  

- навыками анализа юридических 

фактов, правовых норм, правовых 

отношений;  

- способностью ориентироваться в 

нормативно-правовых актах в сфере 

образования, в системах 

нормативного регулирования 

общественных отношений;  

- навыками применения нормативно-

правовых актов, регулирующих 

деятельность субъектов 

образовательной деятельности;  

- правовой культурой для успешного 

разрешения конфликтных ситуаций 

при взаимодействии с социальными 

партнерами, а также при руководстве 

коллективом;  

- навыками работы, толкования и 

применения актов образовательного 

законодательства Российской 



Федерации и иными источниками 

образовательного права (включая 

источники судебной практики), 

позволяющими профессионально 

решать практические задачи в сфере 

образования, управленческой 

деятельности, оказывать 

консультационные услуги. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.05.01 «Нормативно-правовые аспекты образовательной 

деятельности. Антикоррупционное поведение» представляет собой дисциплину модуля 

Б1.О.05.01 «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 

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 Правоотношения в сфере образования Введение в курс. 



Система образования Российской 

Федерации. 

Образовательная организация. 

2 Образовательные правоотношения Обучающиеся. 

Педагогические работники. 

Управление и контроль в сфере 

образования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Работа с учебно-методической информацией, размещенной в Системе электронного 

образовательного контента LMS Moodle – URL: https://lms-3.kantiana.ru, 

предусматривающей изучение учебно-методических материалов, выполнение заданий по 

самопроверке (самоконтролю), получение заданий и отправку выполненных работ, по 

темам лекций и практических занятий: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1.  Введение в курс 

Цели и задачи курса. Образовательное право и право на образование. Объективное и 

субъективное образовательное право. Отношения в сфере образования и образовательные 

отношения.   

Тема 2.  Система образования в Российской Федерации 

Законодательное определение образования.  Виды и уровни образования. Формы получения 

образования. Образование и формы обучения. Дистанционное образование. Специальное и 

инклюзивное образование.  

Тема 3.  Образовательная организация 

Лица, осуществляющие образовательную деятельность. Организации, осуществляющие 

обучение. Индивидуальный предприниматель как субъект образовательных 

правоотношений. Типы образовательных организаций. Государственные, муниципальные и 

частные образовательные организации. Название образовательной организации. 

Образовательная организация как учреждение. Казенные, бюджетные, автономные и 

частные образовательные учреждения.  

Тема 4.  Обучающиеся 

Обучающиеся как участники образовательных правоотношений. Категории обучающихся. 

Основные права обучающихся. Обязанности обучающихся. Юридическая ответственность 

обучающихся. Родители и иные законные представители несовершеннолетних 

обучающихся. Защита прав обучающихся.  

Тема 5.  Педагогические работники 

Педагогические работники как участники образовательных правоотношений. Номенклатура 

должностей педагогических работников. Правовой статус педагогического работника. 

Особенности регулирования труда педагогических работников. Особенности трудовых 

правоотношений работников образования. Заключение трудового договора с работником 

сферы образования и порядок приема на работу. Основания недопущения лиц к ведению 

педагогической деятельности. Понятие антикоррупционного поведения. Криминология 

образования. 

Тема 6.  Управление и контроль в сфере образования 

https://lms-3.kantiana.ru/


 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Тема 1.  Введение в курс 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 2.  Система образования в Российской Федерации 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 3.  Образовательная организация 

Понятие управления системой образования. Лицензирование образовательной 

деятельности. Государственная аккредитация. Государственный контроль и надзор в сфере 

образования.  

Тема 1.  Введение в курс  

Вопросы для обсуждения: Международные стандарты права на образование. 

Конституционное закрепление права на образование в России. Источники образовательного 

права. 

Тема 2.  Система образования в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: Содержание образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты. Самостоятельные образовательные стандарты. Федеральные 

государственные требования. Профессиональные и иные стандарты. Примерные 

образовательные программы. Образовательная программа: понятие, виды, структура. 

Дифференциация содержания образования. Качество образования. 

Тема 3.  Образовательная организация 

Вопросы для обсуждения: Устав образовательной организации. Нормотворческие 

полномочия образовательной организации. Управление образовательной организацией. 

Руководитель образовательной организации. Педагогический совет. Юридическая 

ответственность образовательной организации. 

Тема 4.  Обучающиеся 

Вопросы для обсуждения: Особенности правового статуса отдельных категорий 

обучающихся. Нормотипичные дети и подростки с нормативным кризисом взросления. 

Дети, испытывающие трудности в обучении. Категории детей, нуждающиеся в особом 

внимании в связи с высоким риском уязвимости: дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды, дети с отклоняющимся поведением. Одаренные дети. 

Тема 5.  Педагогические работники 

Вопросы для обсуждения: Рабочее время и время отдыха работника образования. 

Дисциплина труда и основания увольнения работников в сфере образования. Повышение 

квалификации педагогических работников. Аттестация педагогических работников. 

Участие педагога / психолога в допросе малолетнего. 

Тема 6.  Управление и контроль в сфере образования 

Вопросы для обсуждения: Государственный контроль и надзор в сфере образования. 

Информационное обеспечение управления в системе образования. Общественные 

инструменты управления системой образования. 

 

 



Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 4.  Обучающиеся 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 5.  Педагогические работники 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 6.  Управление и контроль в сфере образования 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

     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 

Введение в курс УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 

Система образования 

Российской Федерации 

УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 

Образовательная организация УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 

Обучающиеся  УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

Педагогические работники УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 

Управление и контроль в 

сфере образования 

 

УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 

 

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

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

 

Типовые тестовые задания по теме «Введение» 

1. Выберите наиболее полный правильный ответ. 

Понятием «образовательное право» может обозначаться: 

А) совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере образования; 

Б) во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

образования; во-вторых, отрасль правовой науки; 

В) во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

образования; во-вторых, отрасль правовой науки; в-третьих, одноименная учебная 

дисциплина; 

Г) во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих отношения 

в сфере образования; во-вторых, отрасль правовой науки; в-третьих, одноименная учебная 

дисциплина; в-четвертых, деятельность государственных органов по применению норм 

образовательного права. 

2. О какой из трех ипостасей образовательного права — (1) отрасли законодательства, 

(2) науке или (3) учебной дисциплине — идет речь в следующих отрывках: 

А) образовательное право регулирует…; 

Б) образовательное право исследует…; 

В) образовательное право устанавливает…; 

Г) образовательное право изучает…; 

Д) образовательное право преподается…? 

3. Выберите характеристику образовательного права: 

А) отрасль частного права; 

Б) комплексная отрасль законодательства; 

В) институт административного права. 

4. Выберите правильный ответ. 

Как называется совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

образования? 

А) объективное образовательное право; 

Б) субъективное образовательное право; 



В) право на образование. 

5. Что из нижеперечисленного относится к субъективному образовательному праву: 

А) право каждого на образование; 

Б) Конституция Российской Федерации, в которой закреплено право каждого на 

образование; 

В) право граждан Российской Федерации на получение дошкольного образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации; 

Г) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в котором закреплено 

право граждан Российской Федерации на получение дошкольного образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации? 

6. Из приведенного ниже перечня выберите понятия-синонимы: 

А) субъективное образовательное право; 

Б) объективное образовательное право; 

В) позитивное образовательное право; 

Г) положительное образовательное право. 

7. Выберите наиболее полный правильный ответ. 

Предметом объективного образовательного права являются: 

А) образовательные отношения; 

Б) отношения в сфере образования; 

В) административные отношения в сфере образования. 

8. Расставьте приведенные ниже понятия в последовательности от общего 

к конкретному: 

А) отношения в сфере образования; 

Б) общественные отношения; 

В) образовательные отношения. 

 

Типовые задачи по теме «Обучающиеся» 

1. Марина Ивановна Сорокина, мать учащегося 7-его класса Ивана Сорокина, 

вернулась расстроенная из школы, куда ее вызывали по поводу хулиганского поведения 

сына, оскорбившего пожилого учителя и избившего одноклассника. Родительница сетовала 

не столько на то, что классный руководитель, завуч и директор школы отчитывали ее за 

недостойное воспитание сына, сколько за то, что педагоги уверяли ее в том, что задача 

школы – только обучать и развивать детей, а задача семьи – воспитывать их. Если ребенок 

плохо воспитан – в том вина родителей, а не школы. Правы ли педагоги. Законны ли их 

трактовки миссии школы. Ответ обоснуйте ссылками на действующий Закон об 

образовании в РФ. 

2. Родители Миши Синюшкина очень расстроились, когда в школе по месту 

жительства семьи им отказали в приеме в 1-й класс на основании того, что ребенок не умеет 

читать. Правомерны ли действия администрации школы? 

3. У 8-летнего Васи Сидоркина по результатам учебного года возникло три 

задолженности по учебным предметам. 1 сентября следующего учебного года его 

родителям сообщили, что, так как мальчик не освоил программу учебного года, его 

оставили на второй год. Правомерны ли действия администрации школы? Обоснуйте ответ 

ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Образовательное право и право на образование. Объективное и субъективное 

образовательное право.  



2. Отношения в сфере образования и образовательные отношения.   

3. Международные стандарты права на образование.  

4. Конституционное закрепление права на образование в России.  

5. Источники образовательного права. 

6. Законодательное определение образования.   

7. Виды и уровни образования.  

8. Формы получения образования. Образование и формы обучения.  

9. Дистанционное образование.  

10. Специальное и инклюзивное образование.  

11. Содержание образования.  

12. Федеральные государственные образовательные стандарты. Самостоятельные 

образовательные стандарты. Федеральные государственные требования. 

Профессиональные и иные стандарты.  

13. Примерные образовательные программы. Образовательная программа: понятие, 

виды, структура.  

14. Дифференциация содержания образования.  

15. Качество образования. 

16. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.  

17. Организации, осуществляющие обучение.  

18. Индивидуальный предприниматель как субъект образовательных правоотношений.  

19. Типы образовательных организаций. Название образовательной организации. 

20. Государственные, муниципальные и частные образовательные организации.  

21. Образовательная организация как учреждение. Казенные, бюджетные, автономные 

и частные образовательные учреждения.  

22. Устав образовательной организации. Нормотворческие полномочия 

образовательной организации.  

23. Управление образовательной организацией.  

24. Руководитель образовательной организации.  

25. Педагогический совет.  

26. Юридическая ответственность образовательной организации. 

27. Обучающиеся как участники образовательных правоотношений. Категории 

обучающихся. Основные права обучающихся. Обязанности обучающихся.  

28. Юридическая ответственность обучающихся.  

29. Родители и иные законные представители несовершеннолетних обучающихся.  

30. Защита прав обучающихся.  

31. Особенности правового статуса отдельных категорий обучающихся.  

32. Педагогические работники как участники образовательных правоотношений.  

33. Правовой статус педагогического работника.  

34. Особенности регулирования труда педагогических работников. Особенности 

трудовых правоотношений работников образования.  

35. Заключение трудового договора с работником сферы образования и порядок приема 

на работу. Основания недопущения лиц к ведению педагогической деятельности.  

36. Рабочее время и время отдыха работника образования. Дисциплина труда и 

основания увольнения работников в сфере образования.  

37. Повышение квалификации педагогических работников. Аттестация педагогических 

работников.  

38. Участие педагога / психолога в допросе малолетнего. 

39. Понятие антикоррупционного поведения. Криминология образования. 

40. Понятие управления системой образования.  

41. Лицензирование образовательной деятельности. Государственная аккредитация. 

Государственный контроль и надзор в сфере образования.  

42. Государственный контроль и надзор в сфере образования.  



43. Информационное обеспечение управления в системе образования. Общественные 

инструменты управления системой образования. 

 

 

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 

Пашенцев, Д. А. Образовательное право: учебник / Д.А. Пашенцев. – М.: ИНФРА-М, 2021. 

- 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/24327. - ISBN 978-5-16-

016096-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1217333. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» 

 

Дополнительная литература 

Козырин, А. Н. Образовательное право России: учебник и практикум : в 2 кн. Книга 2 : 

практикум / А. Н. Козырин, Т. Н. Трошкина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

- 2-е изд. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 82 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - ISBN 978-5-7598-1428-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203866. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» 

 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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 

https://znanium.com/catalog/product/1217333
https://znanium.com/catalog/product/1203866
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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: «Инклюзивное образование» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе педагога через 

формирование комплексной интегральной системы знаний об особых образовательных 

потребностях и специальных условиях для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, педагогических технологиях инклюзивного 

образования; формирование практических умений, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями.   

 

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-3 

способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

 

ОПК-3.1.  

Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2.  

Использует педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4.  

Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Знать:  

-особые образовательные 

потребности и специальные 

образовательные условия для 

разных групп обучающихся с ОВЗ; 

- требования к результатам 

(целевым ориентирам) освоения 

АООП ДО детей с ОВЗ;   

- специфику учебной,  

воспитательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Уметь:  

- проектировать диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

- организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

 Владеть: 

- навыками управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания. 

 

ОПК-6  

способен 

использовать 

ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

Знать: 

- основные педагогические 

технологии инклюзивного 



психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет 

их в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

образования. 

Уметь: 

- применять основные формы, 

методы и технологии, необходимые 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся 

в условиях инклюзивного 

дошкольного образования. 

Владеть: 

- навыками отбора научно-

обоснованных методов и 

технологий обучения, развития, 

воспитания исходя из уровня 

развития, особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инклюзивное образование» 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 Теоретические,  нормативно-

правовые и этические основы 

инклюзивного образования 

Концепции обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: сегрегация, интеграция, 

инклюзия. Принципы и ресурсы 

инклюзивного образования.  Показатели 

инклюзии. Преимущества инклюзивного 

образования для всех субъектов. 

Зарубежный опыт реализации 

инклюзивного образования. Состояние и 

проблемы инклюзивного обучения в 

России. Правовое регулирование 

инклюзивного образования. Конвенция о 

правах инвалидов – социальный подход к 

инвалидности. ФГОСЫ и ПрАООП 

дошкольного образования детей с 

нарушениями развития. Инклюзивное 

взаимодействие и инклюзивный этикет. 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО 

Сущностные характеристики психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного образования: цели, задачи, 

принципы, этапы. Полисубъектность 

инклюзивного образования. Задачи 

сопровождения относительно разных 

субъектов. Внутреннее и внешнее 

сопровождение. Междисциплинарная 

команда специалистов сопровождения. 

Разработка АООП и АОП. Технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики в 

ДОО. Здоровьесберегающие и 

коррекционно-развивающие технологии 

инклюзивного дошкольного образования. 

Проектная деятельность дошкольников в 

условиях образовательной инклюзии. 

Взаимодействие ДОО и семьи ребенка с 

ОВЗ. Профессионально-личностная 

готовность педагогов к работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

3 Инклюзивное образование детей с 

различными нарушениями развития 

Общие и специфические закономерности 

психического развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Концепция особых 

образовательных потребностей (В.И. 

Лубовский, Т. Г. Богданова). Понятие и 

группы специальных образовательных 

условий. Модификация образовательной 

среды и используемых технологий. 

Психолого-педагогическая 

характеристика и особые 

образовательные потребности 



дошкольников с разными вариантами 

психофизического развития.  

Специальные образовательные условия 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Варианты 

ПрАООП для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ. Разработка АОП. 

Включение детей с ОВЗ в 

образовательный процесс ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми в детском саду.    

 

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: Концепции обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

сегрегация, интеграция, инклюзия. 

Тема 2:Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в РФ. 

Тема 3: Инклюзивная культура: понятие, инструменты формирования. 

Тема 4: Особые образовательные потребности и специальные образовательные 

условия. Доступность образования. 

Тема 5: Безбарьерная дидактика. Универсальный дизайн для образования. 

Тема 6: Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 

Тема 7:Участие семьи в процессе инклюзивного образования. 

Тема 8: Педагог инклюзивного образования 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: «И этих людей мы называем лица с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Вопросы для обсуждения: Эволюция отношения общества, государства к лицам с 

ОВЗ. Возникновение идеи совместного обучения и этапы его развития в истории 

педагогики (Н. Н. Малофеев, Н. М.  Назарова).  

 

Тема 2: Принципы инклюзивного образования. 

Вопросы для обсуждения: Принципы и ресурсы инклюзивного обучения. 

Преимущества инклюзивного образования для всех субъектов. Проблемы реализации 

инклюзивного подхода в дошкольном образовании 

 

Тема 3: Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в РФ 

Иерархия нормативно-правовых документов в области инклюзивного образования. 

Правовое регулирование инклюзивного образования. Нормативно-правовые акты 

разных уровней: международные, федеральные, правительственные нормативно-правовые 

постановления, распоряжения; ведомственные; региональные; муниципальные; локальные 

акты образовательной организации. 

ФГОС: непрерывность инклюзивного образования (от дошкольного до высшего 

образования). Примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования для разных категорий обучающихся с ОВЗ. Особенности 



организации образовательной деятельности лиц с ОВЗ на уровне дошкольного 

образования.  

 

Тема 4: Этические основы инклюзивного образования. 

Вопросы для обсуждения: Корректная и некорректная терминология относительно 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. Этика взаимодействия с лицами с ОВЗ.  

 

Тема 5: Формирование дружелюбных отношений в инклюзивной группе детского 

сада.    

Вопросы для обсуждения: Особенности межличностного взаимодействия в 

инклюзивных группах детского сада (группах комбинированной направленности). Риски 

социального исключения детей с ОВЗ. Принципы и приемы формирования дружелюбных 

отношений в инклюзивной группе детского сада.    

 

Тема 6: ПМПК и ППк: грани взаимодействия в образовательной инклюзии 

Вопросы для обсуждения: Роль психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в реализации инклюзивного образования. Комплексное обследование ребенка 

дошкольного возраста на ПМПК (подготовка документов, процедура обследования, 

подготовка заключения). Роль психолого-педагогического консилиума (ППк) 

образовательной организации в реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ в дошкольной образовательной организации. Междисциплинарная 

команда специалистов: содержание профессиональной деятельности, принципы 

взаимодействия. 

 

Тема 7: Технологии сопровождения семьи в инклюзивном образовании 

Вопросы для обсуждения: Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Абилитационная и реабилитационная компетентность родителей ребенка с ОВЗ. Особые 

образовательные потребности семьи «особого» ребенка. Принципы, задачи, технологии 

психолого-педагогического сопровождения семьи. 

 

Тема 8: Технологии сопровождения педагога инклюзивного образования 

Вопросы для обсуждения: Профессионально-личностная готовность педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ. Методическая и психологическая поддержка педагогов 

инклюзивного образования. Профилактика профессионального выгорания педагогов.   

 

Тема 9: Технологии инклюзивного образования в детском саду 

Вопросы для обсуждения: Понятие и признаки образовательных технологий. 

Здоровьесберегающие и коррекционно-развивающие технологии инклюзивного 

дошкольного образования. Проектная деятельность дошкольников в условиях 

образовательной инклюзии.  

 

Тема 10: Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха. 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с нарушениями слуха. Специальные 

образовательные условия для детей с нарушениями слуха в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). 

Примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования детей с нарушениями слуха (глухих детей; слабослышащих и 

позднооглохших детей; детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации). 

Включение детей с нарушениями слуха в образовательный процесс ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями слуха с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 



Тема 11: Инклюзивное образование детей с нарушениями зрения. 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с нарушениями зрения. Специальные 

образовательные условия для детей с нарушениями зрения в ДОО. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями зрения (с амблиопией и косоглазием; слепых детей; 

слабовидящих детей).  

Включение детей со зрительной депривацией в образовательный процесс ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями зрения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

   

Тема 12: Инклюзивное образование детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Специальные образовательные условия для детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Включение детей с тяжелыми нарушениями речи в образовательный процесс ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

 

Тема 13: Инклюзивное образование детей с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата. 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата. Специальные образовательные условия для детей с нарушениями опорно-

двигательного  аппарата в ДОО. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Включение детей с опорно-двигательного  аппарата в образовательный процесс 

ДОО. Коррекционно-развивающая и реабилитационная работа с дошкольниками с 

нарушениями опорно-двигательного  аппарата с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития. 

  

Тема 14: Инклюзивное образование детей с задержкой психического развития 

(ЗПР). 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР. Специальные 

образовательные условия для детей с ЗПР в ДОО.  

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

Включение детей с ЗПР в образовательный процесс ДОО. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками с ЗПР с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития. 

 

Тема 15: Инклюзивное образование детей с нарушениями интеллекта. 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с нарушениями интеллекта. Специальные 

образовательные условия для детей с нарушениями интеллекта в ДОО.  

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



Включение детей с нарушениями интеллекта в образовательный процесс ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями интеллекта с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

 

Тема 16: Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС). 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с РАС. Специальные образовательные 

условия для детей с РАС в ДОО. 

Включение детей с РАС в образовательный процесс ДОО. Коррекционно-

развивающая и реабилитационная работа с дошкольниками с РАС с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Концепции обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: сегрегация, интеграция, инклюзия. 

Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в РФ. Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования. Инклюзивное образование 

детей с различными нарушениями развития (слуха, зрения, тяжелыми нарушениями речи, 

с нарушениями опорно-двигательного  аппарата и др.).  

 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине. Листы рабочей тетради 

разработаны по  темам: Интегрированное и инклюзивное образование. ПМПК и ППк: 

грани взаимодействия в образовательной инклюзии. Этические основы инклюзивного 

образования. Формирование дружелюбных отношений в инклюзивной группе детского 

сада. Инклюзивное образование детей с различными нарушениями развития (слуха, 

зрения, тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного  аппарата и 

др.). 

 

3. Подготовка презентации «Одна история» по теме «И этих людей мы называем 

лица с ограниченными возможностями здоровья» 

 

4. Методическая разработка по теме «Формирование дружелюбных отношений в 

инклюзивной группе детского сада». Предложите мультипликационный фильм (или 

произведение детской художественной литературы) для обсуждения со старшими 

дошкольниками проблемы дружественного (толерантного) отношения к людям 

(сверстникам) с инвалидностью. Укажите автора, главных героев произведения, опишите 

сюжет. Составьте 5-7 вопросов для беседы с детьми. 

 

5. Изготовление дидактического пособия для проведения коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ. 

 

6. Разработка и реализация краткосрочного проекта на базе ДОО (проект 

разрабатывается под руководством специалиста-наставника из ДОО). 

 

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 

Теоретические,  нормативно-

правовые и этические основы 

инклюзивного образования 

ОПК-3 

ОПК-6 

Дискуссия, опрос, задания в  рабочей 

тетради, кейсы, тестирование на 

платформе LMS  

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО 

ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос, задания в  рабочей тетради, 

тестирование на платформе LMS 

Инклюзивное образование 

детей с различными 

нарушениями развития 

ОПК-3 

ОПК-6 

Доклад с презентацией, опрос, задания 

в  рабочей тетради, кейсы, 

практическое задание,  проектная 

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. Тестовые задания закрытого /открытого типа, с единичным и множественным 

выбором (тестовые задания представлены на платформе LMS) 

 

По теме «Нормативно-правовые основы инклюзивного образования» 

 

1. В каком из международных документов была провозглашена политика инклюзивного 

образования, образования для всех?  

а) Саламанская декларация; 

б) Декларация о правах инвалидов; 

в) Всеобщая декларация прав человека;  

г) Конвенция о правах ребенка. 

 

2. В каком федеральном законе впервые вводится понятие «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья»? 

а) Конституции Российской Федерации;  

б) «Об образовании в Российской Федерации»;  

в) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

г) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции и правах 

инвалидов» 

 

3. Как в соответствии с российским законодательством называется лицо, имеющее 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 



заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты? 

а) лицо с ограниченными возможностями здоровья; 

б) инвалид; 

в) лицо с проблемами в развитии; 

г) лицо с особыми потребностями 

 

4. Согласно российскому законодательству, инклюзивное образование — это: 

а) предоставление ребенку с ОВЗ прежде всего реальных возможностей участвовать во 

всех видах и формах социальной жизни, в том числе образовании наравне и вместе с 

остальными членами общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии; 

б) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

в) специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные 

пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, включая специальные, средства 

коммуникации; 

г) создание безбарьерной среды для обучения и социализации всех детей 

 

5. В какой статье ФЗ «Об образовании в РФ» описывается организация получения 

образования обучающимися с ОВЗ? 

 

2. Выполнение заданий рабочей тетради по учебной дисциплине (авторская разработка). 

Выполненные задания представляются и оцениваются в MS Teams. 

 

По теме «ПМПК и ППк: грани взаимодействия в образовательной инклюзии» 

 

Задание 1.  Изучите роль психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 

реализации инклюзивного образования и заполните блок-схему. 

 

Задание 2. Познакомьтесь с материалами, представленными на сайте Центра диагностики 

и консультирования детей и подростков (https://cdik39.ru/), и составьте перечень 

документов, необходимых для прохождения обследования на ЦПМПК ребенком 

дошкольного возраста.  

 

Задание 3. В Заключении ПМПК содержатся рекомендации по созданию специальных 

условий обучения (СОУ) и воспитания ребенка на базе образовательной организации. О 

каких СОУ идет речь? (см. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 

№ ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий», Приложение 2). 

 

Задание 4. Познакомьтесь с рекомендуемым перечнем диагностических методик для 

проведения логопедического обследования на ПМПК, представленным в Приложении 7 к 

Письму Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий», и 

заполните таблицу «Пакет диагностических методик для детей раннего и дошкольного 

возраста». Подробно опишите одну диагностическую методику (на выбор студента) 

 

Задание 5. Изучите роль психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной 

образовательной организации в реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и заполните блок-схему. 

 



3. Подготовка докладов с презентацией 

 

По теме «Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха» 

Темы для подготовки докладов: Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с нарушениями слуха; особые образовательные потребности детей дошкольного возраста 

с нарушениями слуха; специальные условия для получения образования обучающимися с 

нарушениями слуха; направления, технологии, коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы с детьми с нарушениями слуха в детском саду. 

 

Аналогичные темы для подготовки докладов с презентацией по темам: Инклюзивное 

образование детей с нарушениями зрения. Инклюзивное образование детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Инклюзивное образование детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Инклюзивное образование детей с задержкой психического 

развития. Инклюзивное образование детей с интеллектуальными нарушениями. 

Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра. 

 

4. Выполнение кейсов. 

 

По теме «Формирование дружелюбных отношений в инклюзивной группе детского сада»    

Проанализировать результаты социометрического исследования в инклюзивной группе 

(группе комбинированной направленности), выявить статусы детей, наличие микрогрупп. 

Определить проблемные зоны в межличностных отношениях детей. Предложить 

возможные решения (рекомендации по оптимизации отношений) 

 

5. Разработка и реализация проекта на базе ДОО (проект разрабатывается под 

руководством специалиста-наставника из ДОО). 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Концепции  обучения детей с ОВЗ: сегрегация, инклюзия, интеграция. 

2. Возникновение идеи совместного обучения и главные этапы его развития в 

истории педагогики. 

3. Сущность и принципы инклюзивного образования. 

4. Генезис понятия «особый ребенок» в научном и нормативно-правовом поле. 

Соотношение понятий «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья» и «ребенок-инвалид». 

5. Группы детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Общие и специфические закономерности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Преимущества инклюзивного образования. 

8. Проблемы реализации инклюзивного образовании. 

9. Культура общения с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Международные документы в области инклюзивного образования. 

11. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в Российской 

Федерации. 

12. Законодательная база Калининградской области в сфере инклюзивного 

образования. 

13. Особые образовательные потребности и специальные образовательные условия 

(характеристика для одной из групп обучающихся с ОВЗ – на выбор студента). 

14. Психолого-медико-педагогическая комиссия: цели, структура, нормативно-

правовые основы и направления деятельности.  



15. Психолого-педагогический консилиум: цели, задачи, структура, нормативно-

правовые основы и направления деятельности. 

16. Участие семьи в процессе инклюзивного образования. 

17. Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха. 

18. Инклюзивное образование детей с нарушениями зрения. 

19. Инклюзивное образование детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

20. Инклюзивное образование детей с тяжелыми нарушениями речи. 

21. Инклюзивное образование детей с задержкой психического развития. 

22. Инклюзивное образование детей с нарушениями интеллекта. 

23. Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра. 

24. Адаптированная основная образовательная программа: понятие, структура. 

Общая характеристика примерной АООП для одной группы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (на выбор студента). 

25. Адаптированная образовательная программа: понятие, структура, алгоритм 

разработки. 

 

Практико-ориентированное задание: решение кейсов (подготовлены на основе 

публикаций, в т.ч. в соцсетях; представлены ДОО-социальными партнерами).   

 

Традиционная сдача экзамена по билетам предусмотрена для студентов, не 

выполнивших весь объем учебных заданий в ходе семестра (перевод, болезнь и 

т.п.).  

 

Итоговая оценка по курсу выставляется на основе всех выполненных заданий 

(отчеты в MS Teams), включая итоговое тестирование на платформе LMS. 

 

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 

Педагогика инклюзивного образования: учебник / Т.Г. Богданова, А.А. Гусейнова, Н.М. 

Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

  

Дополнительная литература 

Плаксина, Л. И. Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья: 

психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с нарушениями зрения: учебно-

методическое пособие / Л.И. Плаксина, Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова. — Москва: 

ИНФРА-М, 2022. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в 

отделах ЭБС «Znanium» (1) 

  

Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 

образования: учебное пособие / С.В. Гайченко. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 83 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 специализированное ПО (при наличии): 

 

Институт коррекционной педагогики   http://институт-коррекционной-педагогики.рф  

Институт проблем инклюзивного образования МГГПУ  http://www.inclusive-edu.ru   

Сайт РООИ «Перспектива   http://perspektiva-inva.ru  

Инклюзивный портал «Все включены»  https://inclusion24.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. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

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

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студентов к реализации 

образовательных программ дошкольного образования на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

 

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-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

Знать:  

- содержание ФГОС ДО; 

- исторический опыт разработки 

образовательных программ 

дошкольного образования; 

- современные требования к 

планированию и организации 

образовательной деятельности в 

ДОО; 

- требования к рабочей программе 

дополнительного дошкольного 

образования 

Уметь:  

- планировать образовательную 

деятельность с детьми в 

соответствии с содержанием 

образовательной программы; 

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

- проектировать рабочую программу 

дополнительного дошкольного 

образования 

Владеть:  

- навыками отбора педагогических 

технологий (в том числе 

информационно-

коммуникационных) при разработке 

образовательных программ 

дошкольного образования и их 

элементов; 

- навыками оформления 

технологических карт/конспектов 

образовательной деятельности 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



 

Дисциплина «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

представляет собой дисциплину модуля «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» обязательной части блока 1 дисциплин (модулей) 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 Исторический опыт 

разработки 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

1.1 Образовательная программа как одно из основных 

понятий дошкольной педагогики 

1.2 Первые научные концепции дошкольного образования 

в зарубежной педагогике XVII-XIX вв. 

1.3 Концепции свободного воспитания и программы 

развития ребенка до школы в зарубежном и отечественном 

педагогическом наследии 

1.4 Концепция и программы развития общественного 

дошкольного воспитания XX века 

1.5 Концепции и программы переходного периода 

1.6 ФГТ как этап в разработке нового типа программ 

дошкольного образования  
1.7  ФГОС ДО – новый этап в развитии системы 

отечественного дошкольного образования 



2 Современные 

требования к учебно-

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса в ДОО 

2.1 Примерные комплексные образовательные 

программы дошкольного образования 

2.2 Парциальные образовательные программы 

дошкольного образования 

2.3 Рабочая программа дополнительного дошкольного 

образования 

2.4 Развивающая предметно-пространственная среда 

ДОО как условие реализации образовательной 

программы 

2.5 Современные требования к планированию и 

организации образовательного процесса в ДОО 

2.6 Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для дошкольника 

2.7 Разработка технологической карты/конспекта 

образовательной 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: 

Тема 1.1. Образовательная программа как одно из основных понятий дошкольной 

педагогики 

Тема 1.5. Концепции и программы переходного периода  

Тема 1.6. ФГТ как этап в разработке нового типа программ дошкольного 

образования 

Тема 1.7. ФГОС ДО – новый этап в развитии системы отечественного дошкольного 

образования 

Тема 2.3. Рабочая программа дополнительного дошкольного образования 

Тема 2.4. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО как условие 

реализации образовательной программы 

Тема 2.5. Современные требования к планированию и организации образовательного 

процесса в ДОО  
Тема 2.6. Проектирование индивидуального образовательного маршрута для 

дошкольника 

Тема 2.7. Разработка технологической карты/конспекта образовательной 

деятельности 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.2. Первые научные концепции дошкольного образования в зарубежной 

педагогике XVII-XIX вв. 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика исторического периода. 

Основные тенденции в образовании этого исторического периода. Авторы научных 

концепций и программ дошкольного и/или начального образования данного периода. 

Общая характеристика этих концепций и программ. Применимость основных идей и 

положений концепций и программ обозначенного исторического периода в современном 

дошкольном образовании. Личное отношение студента к этим идеям и положениям.   

Тема 1.3. Концепции свободного воспитания и программы развития ребенка до 

школы в зарубежном и отечественном педагогическом наследии 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика исторического периода. 

Основные тенденции в образовании этого исторического периода. Авторы научных 



концепций и программ дошкольного и/или начального образования данного периода. 

Общая характеристика этих концепций и программ. Применимость основных идей и 

положений концепций и программ обозначенного исторического периода в современном 

дошкольном образовании. Личное отношение студента к этим идеям и положениям.   

Тема 1.4. Концепция и программы развития общественного дошкольного 

воспитания XX века 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика исторического периода. 

Основные тенденции в образовании этого исторического периода. Авторы научных 

концепций и программ дошкольного и/или начального образования данного периода. 

Общая характеристика этих концепций и программ. Применимость основных идей и 

положений концепций и программ обозначенного исторического периода в современном 

дошкольном образовании. Личное отношение студента к этим идеям и положениям.   

Тема 2.1. Примерные комплексные образовательные программы дошкольного 

образования  

Вопросы для обсуждения: Обзор примерных комплексных образовательных 

программ дошкольного образования. Общая характеристика каждой программы по плану: 

название, автор(-ы), общие положения (цели, задачи, принципы, средства, технологии, 

методы и приемы, формы, условия и др.), структура, отличительные особенности, 

достоинства и недостатки. Описание учебно-методического обеспечения образовательных 

программ. 

Тема 2.2. Парциальные образовательные программы дошкольного образования 

Вопросы для обсуждения: Обзор парциальных образовательных программ 

дошкольного образования. Общая характеристика каждой программы по плану: название, 

автор(-ы), общие положения (цели, задачи, принципы, средства, технологии, методы и 

приемы, формы, условия и др.), структура, отличительные особенности, достоинства и 

недостатки. Описание учебно-методического обеспечения образовательных программ. 

Тема 2.4. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО как условие 

реализации образовательной программы 

Вопросы для обсуждения: Образовательная среда. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОО. Требования СанПиН и ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде детского сада. Проектирование РППС группового 

помещения, центров активности ребенка, специальных помещений, прогулочных участков 

и площадок. 

Тема 2.5. Современные требования к планированию и организации 

образовательного процесса в ДОО 

Вопросы для обсуждения: Сущность и специфические особенности организации 

образовательного процесса в ДОО. Планирование образовательной деятельности. Виды 

планирования. Современные требования к планированию образовательной деятельности в 

дошкольном образовании. Комплексно-тематический принцип планирования 

образовательной деятельности. 

Тема 2.7. Разработка технологической карты/конспекта образовательной 

деятельности  

Вопросы для обсуждения: Сущность понятия «образовательная деятельность». 

Разнообразие форм образовательной деятельности в дошкольном образовании. 

Специально организованная образовательная деятельность. Образовательная деятельность 

в режиме дня детского сада. Структурные компоненты сценария, конспекта, 

технологической карты образовательной деятельности. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Раздел 1. Исторический опыт разработки образовательных программ дошкольного 

образования  



Тема 1.1. Образовательная программа как одно из основных понятий дошкольной 

педагогики 

Составить словарь основных терминов. Оформить его в виде текста или таблицы. 

Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.2. Первые научные концепции дошкольного образования в зарубежной 

педагогике XVII-XIX вв. 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Подготовить доклад и презентацию по одной из предложенных тем. Сделать 

ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.3. Концепции свободного воспитания и программы развития ребенка до 

школы в зарубежном и отечественном педагогическом наследии 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Подготовить доклад и презентацию по одной из предложенных тем. Сделать 

ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.4. Концепция и программы развития общественного дошкольного 

воспитания XX века 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Подготовить доклад и презентацию по одной из предложенных тем. Сделать 

ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.5. Концепции и программы переходного периода 

Оформить памятку по теме. Основные требования – содержательность, краткость и 

наглядность. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.6. ФГТ как этап в разработке нового типа программ дошкольного 

образования  

Выполнить письменную работу. Изучив текст нормативных документов (ФГТ, 

ФГОС ДО), необходимо провести сравнительный анализ их содержания. Важно выявить 

сходные положения и специфические особенности в содержании каждого документа. Для 

сравнения надо выделить не менее 10 критериев. Результаты сравнительного анализа 

необходимо представить в виде таблицы. После проведенного анализа необходимо 

сформулировать общие выводы объемом не менее 0,5 печатного листа. 

Тема 1.7.  ФГОС ДО – новый этап в развитии системы отечественного 

дошкольного образования  

Выполнить письменную работу. Изучив текст нормативных документов (ФГТ, 

ФГОС ДО), необходимо провести сравнительный анализ их содержания. Важно выявить 

сходные положения и специфические особенности в содержании каждого документа. Для 

сравнения надо выделить не менее 10 критериев. Результаты сравнительного анализа 

необходимо представить в виде таблицы. После проведенного анализа необходимо 

сформулировать общие выводы объемом не менее 0,5 печатного листа. 

Раздел 2. Современные требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в ДОО 

Тема 2.1. Примерные комплексные образовательные программы дошкольного 

образования 

Составить каталог не менее чем из 5 образовательных программ с краткими 

аннотациями. 

Тема 2.2. Парциальные образовательные программы дошкольного образования 

Составить каталог не менее чем из 5 образовательных программ с краткими 

аннотациями. 

Тема 2.3. Рабочая программа дополнительного дошкольного образования 



Подобрать и адаптировать (или составить самостоятельно) рабочую программу 

дополнительного дошкольного образования по предложенной структуре: пояснительная 

записка, учебный план, график проведения занятий, календарное планирование, 

методическое обеспечение, список литературы. 

Тема 2.4. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО как условие 

реализации образовательной программы 

Разработать модель РППС детского сада (группового помещения, центра 

активности, прогулочной площадки и др.). Модель должна содержать графическую часть 

и пояснительную записку. 

Тема 2.5. Современные требования к планированию и организации 

образовательного процесса в ДОО 

Выбрав годовую задачу ДОО, необходимо по ней составить (или подобрать и 

адаптировать) перспективный план работы с детьми, родителями и педагогами - на 

квартал; план образовательной деятельности с детьми на месяц и календарный план 

образовательной деятельности на день. 

Тема 2.6. Проектирование индивидуального образовательного маршрута для 

дошкольника 

Подобрать и адаптировать (или составить самостоятельно) индивидуальный 

образовательный маршрут для дошкольника по предложенной структуре: заголовок, 

общая информация о ребенке; информация о состоянии здоровья, физическом или 

психическом развитии; результаты педагогической диагностики; задачи; необходимые 

материалы, инвентарь и оборудование; план работы с кратким описанием содержания, 

сроков реализации и ответственных за выполнение; планируемые результаты. 

Тема 2.7. Разработка технологической карты/конспекта образовательной 

деятельности 

Подобрать и адаптировать (или составить самостоятельно) конспект и 

технологическую карту образовательной деятельности. Возраст детей и образовательные 

области – по выбору студента. 

 

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 

Исторический опыт разработки 

образовательных программ 

дошкольного образования 

ОПК-2  

Образовательная программа как 

одно из основных понятий 
ОПК-2 дискуссия, словарь,  

опрос  



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

дошкольной педагогики 

Первые научные концепции 

дошкольного образования в 

зарубежной педагогике XVII-XIX 

вв. 

ОПК-2 памятка, доклад 

Концепции свободного 

воспитания и программы развития 

ребенка до школы в зарубежном и 

отечественном педагогическом 

наследии 

ОПК-2 памятка, доклад 

Концепция и программы развития 

общественного дошкольного 

воспитания XX века 

ОПК-2 памятка, доклад 

Концепции и программы 

переходного периода 
ОПК-2 памятка 

ФГТ как этап в разработке нового 

типа программ дошкольного 

образования 

ОПК-2 письменная работа 

ФГОС ДО – новый этап в 

развитии системы 

отечественного дошкольного 

образования 

ОПК-2 письменная работа 

Современные требования к 

учебно-методическому 

обеспечению образовательного 

процесса в ДОО 

ОПК-2  

Примерные комплексные 

образовательные программы 

дошкольного образования 

ОПК-2 деловая игра, 

письменная работа  

Парциальные образовательные 

программы дошкольного 

образования 

ОПК-2 деловая игра, 

письменная работа  

Рабочая программа 

дополнительного дошкольного 

образования 

ОПК-2 письменная работа 

Развивающая предметно-

пространственная среда ДОО как 

условие реализации 

образовательной программы 

ОПК-2 семинар,  

модель РППС 

Современные требования к 

планированию и организации 

образовательного процесса в ДОО 

ОПК-2 семинар, 

письменная работа 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для 

дошкольника 

ОПК-2 письменная работа 

Разработка технологической карты  

образовательной деятельности 
ОПК-2 семинар, 

письменная работа 

 



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

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

контроля 

Портфолио практических заданий 

 

Раздел 1. «Исторический опыт разработки образовательных программ дошкольного 

образования» 

1. Словарь основных терминов. 

Определить сущность понятий: программа, образовательная программа, 

технология, образовательная технология, проект, модель, система работы, циклограмма, 

план, планирование, методическое обеспечение, методика, метод, прием, средство, форма, 

способ организации, конспект, технологическая карта, комплекс, РППС и др. 

Оформить словарь надо в виде текста или таблицы.  

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 

пяти лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008.  

2. Памятки по темам - «Первые научные концепции дошкольного образования в 

зарубежной педагогике XVII-XIX вв.», «Концепции свободного воспитания и программы 

развития ребенка до школы в зарубежном и отечественном педагогическом наследии», 

«Концепция и программы развития общественного дошкольного воспитания XX века», 

«Концепции и программы переходного периода». 

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость (не более 1 страницы 

формата А4), наглядность (таблицы, схемы, рисунки). Текст обязательно должен быть 

структурирован графическими элементами. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

3. Доклад. 

Необходимо подготовить доклад и презентацию по одной из предложенных тем. 

При подготовке доклада используется материал из психолого-педагогической литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников и других электронных ресурсов по 

выбранной теме. Всего – не менее 2 источников не старше 10 лет.  

Объем доклада – 5-7 страниц печатного текста. 

Оформление: 

- Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3  см, правое -1,5 см.  

- Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов.  

- Междустрочный интервал – 1,5.  

- Абзацный отступ – 1,25 см. 

- Выравнивание текста: заголовки – от центра страницы; основной текст - по ширине 

страницы. 

Тематика докладов 

1. Материнская школа Я.А. Коменского 

2. Программа воспитания и обучения джентльмена Дж. Локка 

3. Концепция элементарного образования И.Г. Песталоцци 

4. Программа развития ребенка в детском саду Ф. Фребеля 

5. «Новый институт для формирования характера» Р. Оуэна 

6. Педагогические идеи И.Ф. Гербарта 

7. Педагогические взгляды М. Монтеня 

8. «Инструментальная педагогика» Д. Дьюи 

9. Основные положения Вальдорфской педагогики 

10. Программа свободного воспитания ребенка в концепции Ж.-Ж. Руссо 

11. Идеи свободного воспитания в реформаторском движении «За новое воспитание» 



12. Программа развития сил ребенка в системе М. Монтессори 

13. Программа обучения ребенка в концепции О. Декроли 

14. Программа развития творческих сил ребенка К.Н. Вентцеля 

15. Педагогическая система С. Френе 

16. Педагогические идеи Я. Корчака 

17. Концепция Н.К. Крупской о воспитании детей дошкольного возраста 

18. Педагогические взгляды А.С. Симонович 

19. Система воспитания А.С. Макаренко 

20. Педагогическая теория Л.Н. Толстого 

21. Педагогическая система В.А. Сухомлинского 

22. Педагогическая система К.Д. Ушинского 

23. Педагогическая система П.Ф. Лесгафта 

24. Система умственного воспитания Е.Н. Водовозовой 

25. Концепция гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили 

26. Система Никитиных по раннему интеллектуальному развитию детей 

27. Методика дошкольного воспитания Л.М. Шлегер 

Студент может сам выбрать тему для доклада при условии обязательного 

согласования с преподавателем. 

4. Письменная работа на тему «ФГТ и ФГОС ДО: сходство и различие». 

Изучив текст нормативных документов (ФГТ, ФГОС ДО), необходимо провести 

сравнительный анализ их содержания. При этом важно выявить сходные положения и 

специфические особенности в содержании каждого документа. Для сравнения надо 

выделить не менее 10 критериев. Результаты сравнительного анализа необходимо 

представить в виде таблицы. 

 

Критерии для сравнения ФГТ ФГОС ДО 

   

 

После таблицы студентом обязательно должны быть сформулированы 

самостоятельные общие выводы по выполненному сравнительному анализу объемом не 

менее 0,5 печатных страницы. 

Раздел 2. «Современные требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в ДОО» 

1. Каталог примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению: 

- каталог может быть структурирован по какому-либо признаку; 

- каждая программа должна иметь краткую аннотацию с указанием названия, 

автора, отличительных особенностей структуры и содержания; 

- каталог может быть оформлен как картотека. При этом каждая карточка может 

быть форматом А4 или А5, но не более чем А4; 

- информация должна соответствовать принципам необходимости и достаточности, 

она должна быть изложена кратко и наглядно;  

- необходимо сделать ссылки на литературные источники, которые необходимо 

оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

- общий объем – не менее 5 программ. 

2. Каталог парциальных образовательных программ дошкольного образования. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению: 

- каталог может быть структурирован по образовательным областям дошкольного 

образования; 

- каждая программа должна иметь краткую аннотацию с указанием названия, 

автора, отличительных особенностей структуры и содержания; 



- каталог может быть оформлен как картотека. При этом каждая карточка может 

быть форматом А4 или А5, но не более чем А4; 

- информация должна соответствовать принципам необходимости и достаточности, 

она должна быть изложена кратко и наглядно;  

- необходимо сделать ссылки на литературные источники, которые необходимо 

оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

- общий объем – не менее 5 программ. 

3. Рабочая программа дополнительного дошкольного образования. 

Необходимо подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) рабочую 

программу дополнительного дошкольного образования. Образовательная область и вид 

дополнительной образовательной услуги – по выбору студента. Срок реализации 

программы – не менее 3 месяцев. 

Примерная структура рабочей программы дополнительного дошкольного 

образования: 

- Пояснительная записка (нормативно-правовая база, актуальность, новизна, 

отличительные особенности, цель, задачи, формы занятий, режим занятий, ожидаемые 

результаты, формы подведения итогов). 

- Учебный план. 

- График проведения занятий. 

- Календарное планирование. 

- Методическое обеспечение. 

- Список литературы. 

4. Модель развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

Форма организации студентов – подгрупповая. 

Изучив современные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО, необходимо разработать модель РППС. Это может быть 

модель одного из развивающих центров группового помещения (например, Центра книги, 

Центра художественного творчества, Уголка природы и др.), модель всего группового 

помещения, модель всей прогулочной площадки или ее части.  

Модель должна иметь словесное, графическое, электронное или пространственное 

выражение (на выбор студента). 

К разработанной графической модели обязательно должна быть приложена 

пояснительная записка, содержащая уточняющую информацию (принципы 

конструирования и зонирования игровой среды, содержание материального наполнения, 

санитарно-гигиенические и/или психолого-педагогические требования и т.п.). Объем 

пояснительной записки  1-3 страницы. 

5. Планирование образовательной деятельности. 

На сайте ДОО в годовом плане необходимо выбрать годовую задачу по одному из 

направлений развития ребенка; 

составить перспективный план на квартал (три месяца), включающий работу с 

детьми, родителями, педагогами (только название мероприятий, форма и тема); 

 составить перспективный план работы с детьми на месяц (кратко), включающий 

занятия, различные формы совместной деятельности, условия для активизации 

самостоятельной деятельности, содержание индивидуальной работы; 

составить календарный план на один день, включающий описание специально 

организованной образовательной деятельности, различных видов совместной 

деятельности и индивидуальной работы, а также условий для организации 

самостоятельной деятельности детей – утром, на первой прогулке, после сна, на второй 

прогулке, вечером. 

6. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 



Необходимо разработать индивидуальный образовательный маршрут для ребенка, 

имеющего особенности в состоянии здоровья, физического и/или психического развития, 

либо испытывающего затруднения при обучении. 

Обязательные компоненты ИОМ: заголовок, общая информация о ребенке 

(реальном или вымышленном), информация о состоянии здоровья, физическом или 

психическом развитии, результаты педагогической диагностики, задачи (2-4), 

необходимые материалы, инвентарь и оборудование, план работы на 3 месяца с кратким 

описанием содержания, сроков реализации и ответственных за выполнение, планируемые 

результаты (с опорой на задачи). 

7. Конспект образовательной деятельности. 

Необходимо подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) конспект 

одного вида специально организованной образовательной деятельности (образовательной 

ситуации, занятия). 

Содержание должно соответствовать требованиям действующего законодательства 

в сфере образования. 

Структура: заголовок - вид и форма проведения мероприятия, тема, возраст детей, 

автор-составитель, задачи, необходимые материалы, ТСО, предварительная работа, ход, 

приложение (при необходимости); 

- ход мероприятия оформить в виде таблицы: 

Методы и приемы, содержание Методические указания 

  

- объем – 3-4 печатных страницы.  

 

8. Технологическая карта образовательной деятельности. 

Необходимо подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) 

технологическую карту одного вида специально организованной образовательной 

деятельности (образовательной ситуации, занятия) – по стандарту WorldSkills: 

Заголовок 

Образовательные области: 

Тема:  

Возрастная группа:  

Цель:  

Задачи:  

Дополнительные задачи:  

Планируемый результат:  

Подготовительная работа:  

Материалы и оборудование:  

№ 

п/п 

Этапы 

Продолжительность 

Задачи 

этапа 

Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

1 Организационно-

мотивационный  

этап 

     

2 Основной этап 

 

     

2.1 Этап постановки 

проблемы 

     

2.2. Этап  

ознакомления с 

материалом 

     

2.3 Этап  

практического  

решения проблемы 

     



3 Заключительный  

этап 

     

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену: 

Теоретические вопросы 

1. Образовательная программа как одно из основных понятий дошкольного образования. 

2. Обзор научных концепций в истории зарубежной дошкольной педагогики. 

3. Материнская школа Я.А. Коменского – первая программно-методическая разработка о 

воспитании детей дошкольного возраста. 

4. Программа развития ребенка  в детском саду Ф. Фребеля. 

5. Основные положения Вальдорфской педагогики. 

6. Программа свободного воспитания в концепции Ж.-Ж. Руссо. 

7. Программа развития сил ребенка в системе М. Монтессори. 

8. Педагогические идеи Я. Корчака. 

9. Обзор научных концепций в истории отечественной дошкольной педагогики. 

10. Программа дошкольного образования в отечественной педагогике XX века. 

11. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

12. Концепция Н.К. Крупской о воспитании детей дошкольного возраста. 

13. Система воспитания А.С. Макаренко. 

14. Концепция гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили. 

15. Концепции и программы дошкольного образования на рубеже XX и XXI веков. 

16. ФГТ как этап в разработке нового типа программ дошкольного образования. 

17. ФГОС ДО – новый этап в развитии системы отечественного дошкольного 

образования. 

18. Требования ФГОС ДО к структуре и содержанию основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

19. Требования ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

20. Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

21. Обзор примерных образовательных программ дошкольного образования. 

22. Обзор парциальных программ дошкольного образования. 

23. Современные требования к рабочей программе дополнительного дошкольного 

образования. 

24. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО как условие реализации 

образовательной программы. 

25. Современные требования к планированию и организации образовательного процесса 

в ДОО. 

26. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов как условие реализации 

принципа индивидуализации дошкольного образования 

 

Практические задания 

1. Провести мини-презентацию одной из примерных образовательных программ для 

детей раннего возраста. 

2. Провести мини-презентацию одной из примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

3. Провести мини-презентацию одной из парциальных программ дошкольного 

образования. 

4. Описать примерное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

ДОО - по одной из образовательных областей дошкольного образования. 



5. Составить пояснительную записку для рабочей программы дополнительного 

дошкольного образования. Вид образовательной услуги – по выбору студента. 

6. Составить перечень материалов для социально-коммуникативного развития детей 

раннего возраста. Обосновать. 

7. Составить перечень материалов для физического развития детей младшего возраста. 

Обосновать. 

8. Составить перечень материалов для речевого развития детей средней группы ДОО. 

Обосновать. 

9. Составить перечень материалов для художественно-эстетического развития детей 

старшей группы ДОО. Обосновать. 

10. Составить перечень материалов для познавательного развития детей 

подготовительной к школе группы ДОО. Обосновать. 

11. Разработать план мероприятий тематического дня для детей младшего дошкольного 

возраста. 

12. Разработать план мероприятий тематической недели для детей старшего дошкольного 

возраста. 

13. Разработать план проведения первой прогулки с детьми 4-5 лет. 

14. Разработать план проведения второй прогулки с детьми раннего возраста. 

15. Разработать план проведения специально организованной образовательной 

деятельности. Вид деятельности и возраст детей – по выбору студента. 

16. Описать условия активизации самостоятельной игровой деятельности детей средней 

группы ДОО. 

17. Описать условия активизации самостоятельной двигательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

18. Описать условия активизации самостоятельной познавательной деятельности детей 

младшего дошкольного возраста. 

19. Определить 5 основных задач социально-коммуникативного развития детей 5-6 лет. 

Обосновать. 

20. Определить 5 основных задач познавательного развития детей средней группы ДОО. 

Обосновать. 

21. Определить 5 основных задач речевого развития детей младшего дошкольного 

возраста. Обосновать. 

22. Определить 5 основных задач художественно-эстетического развития детей 6-7 лет. 

Обосновать. 

23. Определить 5 основных задач физического развития детей раннего возраста. 

Обосновать. 

24. Определить 5 основных отличий содержания ФГОС ДО от содержания ФГТ. 

25. Описать систему педагогической диагностики по одной из примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

26. Описать структуру и содержание индивидуального образовательного маршрута по 

познавательному развитию дошкольника с общим недоразвитием речи 

 

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 Творческая Включает отлично зачтено 86-100 



й  деятельность нижестоящий уровень. 

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 

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. Виноградова, Н.А. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 219 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/16352. - ISBN 978-

5-16-011271-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067430. 

Дополнительная литература 
1. Современные технологии дошкольного образования: учебное пособие / под ред. Л.М. 

Захаровой. — М.: ИНФРА-М, 2022. — 251 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1023275. - ISBN 978-5-16-015296-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1855811. 
 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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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8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Педагогическая конфликтология». 

 

Цель дисциплины –  формирование целостного представления о современной системе 

конфликтологического знания; конфликте как объекте междисциплинарных 

исследований, его причинах, структуре и динамике; способах и формах разрешения и 

урегулирования конфликтов; навыков изучения и анализа конфликтов в различных сферах 

взаимоотношений, предупреждения конфликтных взаимодействий; развитие способности 

работать и принимать решения в конфликтной среде, формирование компетенций, 

указанных в п. 2. 

 

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-3 - 

способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность 

эффективного речевого 

и социального 

взаимодействия, в том 

числе с различными 

организациями. 

 

знать: 

 объект и предмет 

конфликтологического знания 

и его место в системе 

социально-гуманитарных наук;  

 основные категории и понятия 

конфликтологии; 

 функции, причины и основные 

классификации конфликтов;  

 структуру и динамику 

конфликта;  

уметь:  

 составлять и реализовывать 

программу изучения 

конфликтных взаимодействий; 

 применять технологии 

управления и предупреждения 

конфликтов; 

 осуществлять анализ 

конфликтов в различных 

сферах взаимодействия в 

образовательной среде;  

 осуществлять свою 

деятельность в различных 

сферах общественной жизни, 

работать в команде; 

владеть:  

 навыками изучения, анализа, 

моделирования, 

прогнозирования и управления 

конфликтами; 

 общей конфликтологической 

культурой в системе 

межличностных и 

профессиональных 

взаимодействий;  



ОПК-7 - 

способность 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

знать: 

 стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях; 

 основы управления 

конфликтами и базовые 

технологии предупреждения 

конфликтов;  

 принципы и особенности 

анализа, прогнозирования, 

предупреждения и разрешения 

конфликтов; 

 способы и приемы, 

позволяющие осуществлять 

взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса 

(коллегами, обучающимися, 

родителями); 

уметь: 

 осуществлять взаимодействие 

с различными участниками 

образовательных отношений 

(коллегами, обучающимися, 

родителями) в рамках 

реализации образовательных 

программ; 

 реализовывать функции 

посредника в регулировании 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть:  

 способами и приемами, 

позволяющими осуществлять 

взаимодействие с различными 

участниками образовательного 

процесса (коллегами, 

обучающимися, родителями) в 

рамках реализации 

образовательных программ 

 навыками работы и принятия 

оптимальных решений в 

конфликтных ситуациях; 

 способами и приемами, 

позволяющими осуществлять 

взаимодействие с различными 

участниками образовательного 

процесса (коллегами, 

обучающимися, родителями) в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Педагогическая конфликтология» представляет собой дисциплину 

базовой (обязательной) части профессионального цикла 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 Методологические и теоретические 

основы педагогической 

конфликтологии. 

Объект и предмет педагогической 

конфликтологии. Философские основания 

педагогической конфликтологии. Основные 

цели и задачи педагогической 

конфликтологии. Межличностные конфликты 

как условие и фактор образования. 

Толерантность как организационный принцип 

института образования.Конфликтологическая 

проблематика в образовании и педагогике. 

Эволюция педагогических конфликтов. 

Принципы исследования конфликтов. 

Системная концепция конфликтов. Методы 

изучения конфликтов. Конфликт как тип 

трудной ситуации. Классификация 

конфликтов. Структура конфликтов. Причины 



конфликтов. Функции конфликтов. Динамика 

конфликтов 

2 Cовременное состояние 

педагогической конфликтологии и 

феноменология педагогического 

конфликта 

Понятие педагогического конфликта. Причины 

конфликтов в сфере образования. Особенности 

педагогических конфликтов. Психолого-

педагогический смысл конфликта. Социально-

культурный контекст педагогического 

конфликта. Структура педагогического 

конфликта: субъекты, предмет и объект 

конфликта, динамика конфликта, социальный 

контекст. Динамика педагогического 

конфликта: основные этапы его развития. 

Функции педагогических конфликтов. 

Классификация педагогических конфликтов. 

Внутриличностный конфликт как источник 

развития и условие педагогического 

воздействия. Роль педагогического 

воздействия в возникновении и разрешении 

внутриличностного конфликта 

3 Особенности педагогических 

конфликтов между педагогами и 

учащимися 

Причины возникновения конфликтных 

ситуация в образовательном процессе. 

Специфика педагогических конфликтов в 

диаде «педагог – учащийся». Стили 

педагогического общения. Профессионально 

важные качества педагогического общения. 

Профессиональные деструкции личности 

педагога. Психологический анализ 

конфликтных ситуаций, возникающих между 

педагогами и учащимися. Способы разрешения 

конфликтов в системе «педагог – учащиеся» 

4 Специфика конфликтов между 

учащимися общеобразовательной 

школы 

Основные классификации конфликтов в 

детском коллективе. Специфические причины 

конфликтов «учащийся – учащийся». 

Характерологические особенности личности. 

Специфика протекания педагогического 

конфликта между учащимися. 

5 Особенности педагогических 

конфликтов между учащимися и 

родителями 

Возрастные особенности школьников. 

Причины конфликтов между детьми и 

родителями. Особенности межличностных 

отношений между подростками и родителями. 

Стили педагогического общения родителей с 

детьми. Роль педагога-психолога в разрешении 

конфликтов между родителями и детьми 

6 Особенности педагогических 

конфликтов в диаде «педагог – 

педагог» и «педагог – родитель» 

Виды взаимодействия в педагогическом 

коллективе. Специфические причины 

конфликтов в диаде «педагог – педагог». 

Причины возникновения педагогических 

конфликтов между педагогом и родителями. 

Способы разрешения педагогических 

конфликтов, возникающих между педагогами 

и педагогами и родителями учащихся 

7 Специфика конфликтов между Причины возникновения конфликтов в 



педагогами и администраций 

образовательного учреждения 

педагогическом коллективе. Конфликтогенные 

факторы педагогического процесса. Функции 

конфликтов, возникающих между педагогами 

и администрацией. Применение 

психотехнологий в разрешении данного типа 

конфликта. Регулирование конфликтов между 

педагогами и администрацией 

образовательного учреждения 

8 Предупреждение и разрешение 

педагогических конфликтов 

Стратегии разрешения педагогического 

конфликта. Стили поведения в конфликте по 

У. Томасу и Х. Килмену и их характеристика: 

избегание, приспособление, конфронтация, 

компромисс и сотрудничество. Факторы, 

влияющие на выбор стратегии поведения в 

конфликте. Педагог как медиатор 

(посредник/третья сторона) в конфликте. 

Конфликтологический стандарт педагога. 

Формы толерантности в контексте 

педагогических конфликтов 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Методологические и теоретические основы педагогической 

конфликтологии. 

Тема 2. Cовременное состояние педагогической конфликтологии и феноменология 

педагогического конфликта. 

Тема 3. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися. 

Тема 4. Специфика конфликтов между учащимися общеобразовательной школы. 

Тема 5. Особенности педагогических конфликтов между учащимися и родителями. 

Тема 6. Особенности педагогических конфликтов в диаде «педагог – педагог» и 

«педагог – родитель». 

Тема 7. Специфика конфликтов между педагогами и администраций 

образовательного учреждения. 

Тема 8. Предупреждение и разрешение педагогических конфликтов. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Методологические и теоретические основы педагогической 

конфликтологии. 

Тема 2. Cовременное состояние педагогической конфликтологии и феноменология 

педагогического конфликта. 

Тема 3. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися. 

Тема 4. Специфика конфликтов между учащимися общеобразовательной школы. 

Тема 5. Особенности педагогических конфликтов между учащимися и родителями. 

Тема 6. Особенности педагогических конфликтов в диаде «педагог – педагог» и 

«педагог – родитель». 

Тема 7. Специфика конфликтов между педагогами и администраций 

образовательного учреждения. 

Тема 8. Предупреждение и разрешение педагогических конфликтов. 

 



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 

Методологические и 

теоретические основы 

педагогической 

конфликтологии. 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Cовременное состояние 

педагогической 

конфликтологии и 

феноменология 

педагогического конфликта 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Особенности педагогических 

конфликтов между педагогами 

и учащимися 

УК-3 

ОПК-7 

 

Опрос, контрольная работа 

Специфика конфликтов между 

учащимися 

общеобразовательной школы 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Особенности педагогических 

конфликтов между учащимися 

и родителями 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Особенности педагогических 

конфликтов в диаде «педагог – 

педагог» и «педагог – 

родитель» 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Специфика конфликтов между 

педагогами и администраций 

образовательного учреждения 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Предупреждение и разрешение 

педагогических конфликтов 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

 

 

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

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

Темы заданий для самостоятельной работы 



 

Наименование темы  Наименование темы (задания) для 

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Методологические и 

теоретические основы 

педагогической конфликтологии. 

Написание эссе на тему: «Какие барьеры 

педагогического взаимодействия приводят к 

межличностным конфликтам в педагогическом 

процессе?» 

 

Тема 2. Cовременное состояние 

педагогической конфликтологии и 

феноменология педагогического 

конфликта 

 

Составление глоссария по дисциплине.  

Тема 3. Особенности 

педагогических конфликтов 

между педагогами и учащимися 

1. Описание конфликтной ситуации между педагогом 

и учащимся из реальной жизни/ художественной 

литературы / фильма и ее анализ с точки зрения 

педагога и с позиции учащегося 

2. Разработка рекомендаций по предупреждению и 

разрешению конфликтов между учителем и 

учениками. 

 

Тема 4. Специфика конфликтов 

между учащимися 

общеобразовательной школы 

1.Выявление и изучение влияния возрастных 

особенностей на возникновение и протекание 

педагогических конфликтов с участием учащихся. 

 

2. Описание конфликтной ситуации между учащимся 

образовательного учреждения из реальной жизни/ 

художественной литературы / фильма и ее анализ с 

позиции ее участников, с точки зрения педагога и 

родителей. 

 

Тема 5. Особенности 

педагогических конфликтов 

между учащимися и родителями 

1. Определение методов коррекции конфликтных 

отношений между родителями и детьми. 

 

2. Написание эссе на тему: «Роль педагога-психолога 

в урегулировании межличностных конфликтов 

между родителями и детьми». 

 

Тема 6. Особенности 

педагогических конфликтов в 

диаде «педагог – педагог» и 

«педагог – родитель» 

Описание и анализ конфликтной ситуации «педагог – 

педагог» или «педагог – родитель» на примере 

педагогического конфликта из реальной жизни / 

художественной литературы / фильма и  

обозначение путей выхода из анализируемого 

конфликта. 

 

Тема 7. Специфика конфликтов 

между педагогами и 

администраций образовательного 

учреждения 

1. Написание эссе на тему: «Возможно ли отсутствие 

конфликтов между педагогом и администрацией 

образовательного учреждения?» 

 

2. Составление рекомендаций по предупреждению и 

разрешению конфликтов педагога с администрацией 



образовательного учреждения. 

 

Тема 8. Предупреждение и 

разрешение педагогических 

конфликтов 

1. Написание эссе на одну из тем:  

- «Идеальный педагог. Какой он?»  

- «Идеальный учащийся. Какой он?»  

- «Что мешает нам понимать друг друга?» 

 

2. Составление рекомендаций по предупреждению и 

разрешению различных видов педагогических 

конфликтов. 

 

  

Эссе с анализом одного из типов педагогических конфликтов, написание которого 

предлагается студентам на итоговом контроле, содержит: 

1. Полное детальное описание конфликтной ситуации. 

2. Обоснование выбора конфликта для анализа. 

3. Причины возникновения анализируемого конфликта. 

4. Описание структуры рассматриваемого конфликта. 

5. Описание основных периодов и этапов в развитии анализируемого конфликта. 

6. Анализ функций, выполняемых данным конфликтом в жизни его сторон и 

участников. 

7. Анализ возможных стратегий и способов разрешения и предупреждения 

рассматриваемого конфликта. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Предмет и функции педагогической конфликтологии. 

2. Сущность и специфика педагогических конфликтов.  

3. Типология педагогических конфликтов. 

4. Основные конфликтные факторы в образовании и их эволюция. 

5. Противоречия в системе образования как источник педагогического конфликта. 

6. Проблема прогнозирования педагогических конфликтов.  

7. Личностные факторы субъектов образования и их роль в возникновении 

конфликтов.  

8. Возрастная специфика конфликтов в педагогическом процессе. 

9. Социальные причины возникновения конфликтов в педагогическом процессе. 

10. Экономические причины возникновения конфликтов в педагогическом процессе. 

11. Роль коммуникативной компетентности в образовательном процессе.  

12. Стратегии поведения в конфликте.  

13. Понятие динамики конфликта, фазы конфликта, стадии конфликта. 

14. Конструктивные способы разрешения педагогических конфликтов. 

15. Деструктивные способы разрешения педагогических конфликтов. 

16. Этические и юридические нормы в разрешении педагогических конфликтов. 

17. Роль анализа конфликтной ситуации в разрешении конфликта. 

18. Педагогические приемы разрешения конфликтов. 

19. Посредничество в разрешении конфликтов. 

20. Специфика переговоров в разрешении педагогических конфликтов. 

 

 

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. Шерешкова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Шерешкова. 

— Шадринск : ШГПУ, 2020. — 234 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161677 

https://e.lanbook.com/book/161677


2. Горчакова, Е. Б. Конфликтология: психологический практикум : учебное пособие / Е. 

Б. Горчакова. — Владивосток : ВГУЭС, 2019. — 132 с. — ISBN 978-5-9736-0561-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161438 

Дополнительная литература 

1.  Дубовицкая, Т. Д. Конфликтология : учебное пособие / Т. Д. Дубовицкая. — Сочи 

: СГУ, 2018. — 104 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147770  

2. Анцупов А.Я. Конфликтология: [учеб.для вузов]/ А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – 

6-е изд., испр. и доп. – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород: Питер, 2016. 

– 525 с. 

3. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

4. Кашапов М.М. Психология конфликта: учебник и практикум для вузов / М. М. 

Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. 

Имеются экземпляры в: ЭБС Юрайт (1) 

5. Леонов, Н. И. Конфликтология: общая и прикладная: учебник и практикум для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. 

Имеются экземпляры в: ЭБС Юрайт (1) 

6. Светлов В.А. Конфликтология: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. 

Светлов, В. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. 

Имеются экземпляры в: ЭБС Юрайт (1) 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

https://e.lanbook.com/book/161438
https://e.lanbook.com/book/147770
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: «Проектирование в образовании» 

  

Дисциплина содействует формированию у обучающихся профессиональных (ПК) 

компетенций, определённых основной образовательной программой по данному 

направлению подготовки, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности 

молодых специалистов. 

 

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-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Знать:  
общие и специфические 

особенности организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

Уметь: 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

Владеть: 

инновационными 

технологиями организации 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проектирование в образовании» 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 Содержание понятий 

«образовательная система», 

«проектирование». Различные уровни 

и структура образовательных систем. 

Содержание понятий «образовательная 

система», «проектирование», 

«экспертиза». Различные уровни и 

структура образовательных систем. 

Задачи дисциплины. Содержание 

понятий «образовательная система», 

«проектирование», «экспертиза». 

Различные уровни «образовательных 

систем»: авторские, образовательного 

учреждения, муниципалитета, города и 

пр. Образовательная система Российской 

Федерации. Структура образовательных 

систем (система управления, система 

нормативно-правового обеспечения, 

система содержания, система участников, 

система мониторинга и оценки качества 

функционирования). Подходы к 

организации «образовательных систем» и 

современные требования к их 

проектированию. Этапы проектирования 

«образовательной системы. Определение 

целесообразности формирования новой 

образовательной системы избранного 

уровня и типа, проектирование 



ожидаемых результатов данной системы, 

создание  перспективного плана развития 

и т.п. – начальный этап проектирования 

системы. Обеспечение 

совершенствования личностных и 

профессиональных компетенций 

участников – одна из ведущих задач 

проектируемой «образовательной 

системы». Содействие решению 

государственных задач в области 

образования – другая важнейшая задача 

проектируемой «образовательной 

системы». Проблемы социального 

проектирования 

2 Культурно-исторический подход к 

анализу образовательных систем 

Культурно-исторический подход к 

анализу образовательных систем 

Зарубежные и отечественные 

образовательные системы 16-20вв. 

Образовательные системы классических 

университетов. Система развивающего 

обучения А. Дистервега. Педагогическая 

система М. Монтессори. 

Экспериментальная педагогика. 

Становление образовательной системы 

России. Образовательная система СССР. 

Педагогическая система А.С. Макаренко. 

Виды воспитательных систем. Типы 

образовательных сред по П.Ф. Легафту, 

Я. Корчаку. Понятие образовательной 

среды 

3 Деятельностный, средовой и 

социокультурный подходы к 

проектированию в образовании 

Деятельностный, средовой и 

социокультурный подходы к 

проектированию в образовании 

Понятие проектирования 

образовательных систем в контексте 

деятельностного и средового подходов. 

Образование и среда образования. 

Средовой подход к проектированию 

образовательных систем. Логика и 

методы проектирования образовательных 

систем. Алгоритм проектирования 

образовательной системы. Определение 

содержания каждого из компонентов 

образовательной системы. 

Взаимодействие субъектов 

образовательных систем в процессе 

экспертизы. Формы презентации 

результатов проектирования. Варианты 

результатов проектирования 

4 Проектирование и экспертиза 

образовательных сред 

Проектирование и экспертиза 

образовательных сред 

Понятие и структура образовательной 



среды и образовательного пространства. 

Образовательная среда и образовательное 

пространство. Цели, компоненты, 

субъекты образовательной среды и 

образовательного пространства. 

Критерии и показатели эффективности 

образовательной среды. Модальность 

образовательной среды. Количественные 

критерии и показатели. Качественная 

оценка образовательной среды. 

Процедура и организация экспертизы 

образовательной среды. Методика 

обработки результатов экспертизы. 

Анализ результатов экспертизы как 

первый эта проектирования 

образовательной среды. Организация 

обсуждения. Составление плана и 

программы проектирования развития 

образовательной среды 

5 Проектирование и экспертиза 

образовательных систем дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ)  

и систем общего образования 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ) и 

систем общего образования 

Специфика ДОУ. Варианты экспертизы 

образовательных систем ДОУ. 

Современные образовательные системы 

ДОУ. Обязательная и вариативная часть 

образовательных программ в ДОУ. 

Методические рекомендации к 

проектированию образовательной среды 

ДОУ. Проектирование и экспертиза 

образовательной системы школы с 

позиции проектного и продуктивного 

подходов. Процессы социализации и 

индивидуализации ребенка 

6 Проектирование и экспертиза 

образовательных систем высшего 

образования 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем высшего 

образования 

Проблема разработки и апробации 

эффективных механизмов системной 

организации деятельности ВУЗа. Цель и 

задачи экспертизы. Системная 

экспертизаВУЗа. Экспертиза как метод 

исследования. Организационно-

образовательная модель ВУЗа 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 



Тема 1. Содержание понятий «образовательная система», «проектирование», 

«экспертиза». Различные уровни и структура образовательных систем. 

Тема 2. Культурно-исторический подход к анализу образовательных систем 

Тема 3. Деятельностный, средовой и социокультурный подходы к проектированию в 

образовании 

Тема 4. Проектирование и экспертиза образовательных сред 

Тема 5. Проектирование и экспертиза образовательных систем дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ)  и систем общего образования 

Тема 6. Проектирование и экспертиза образовательных систем высшего образования 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Содержание понятий «образовательная система», «проектирование», 

«экспертиза». Различные уровни и структура образовательных систем. 

Тема 2. Культурно-исторический подход к анализу образовательных систем 

Тема 3. Деятельностный, средовой и социокультурный подходы к проектированию в 

образовании 

Тема 4. Проектирование и экспертиза образовательных сред 

Тема 5. Проектирование и экспертиза образовательных систем дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ)  и систем общего образования 

Тема 6. Проектирование и экспертиза образовательных систем высшего образования 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы. 

 

Наименование 

темы в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы 

Название учебно-методической литературы и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

самостоятельной работы 

Тема 1.  

Содержание 

понятий 

«образовательная 

система», 

«проектирование», 

«экспертиза». 

Различные уровни 

и структура 

образовательных 

систем. 

Основные понятия 

педагогического 

проектирования 

(Определение 

целесообразности 

формирования новой 

образовательной 

системы избранного 

уровня и типа, 

проектирование 

ожидаемых 

результатов данной 

системы, создание  

перспективного 

плана развития и т.п. 

как начальные этапы 

проектирования 

системы) . 

Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

Тема 2.  

Культурно-

Становление 

образовательной 

Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 



исторический 

подход к анализу 

образовательных 

систем 

системы России ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

Тема 3.  

Деятельностный, 

средовой и 

социокультурный 

подходы к 

проектированию в 

образовании 

Базовые тапы 

построения 

образовательной 

системы. 

Определение 

содержания каждого 

из компонентов 

образовательной 

системы. 

Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

Тема 4. 

 Проектирование и 

экспертиза 

образовательных 

сред 

Проведение 

анкетирования. 

Организация 

фронтальной, 

микрогрупповой и 

индивидуальной 

работы субъектов 

образовательного 

процесса по 

проектированию 

образовательной 

среды.  

 Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

 

 

Тема 5. 

Проектирование и 

экспертиза 

образовательных 

систем 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

(ДОУ)  и систем 

общего 

образования 

Проектирование и 

экспертиза 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

 

Тема 6. 

Проектирование и 
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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 

Содержание понятий 

«образовательная система», 

«проектирование», 

«экспертиза». Различные 

уровни и структура 

образовательных систем. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

Культурно-исторический 

подход к анализу 

образовательных систем 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

Деятельностный, средовой и 

социокультурный подходы к 

проектированию в образовании 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

Проектирование и экспертиза 

образовательных сред 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем 

дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ)  и систем 

общего образования 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем 

высшего образования 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-3 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах   формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.   

 



Контролируемые 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Способ 

контроля 

Текущий 

контроль по 

дисциплине 

Рубежный 

контроль по 

дисциплине 

Итоговый 

контроль  по 

дисциплине 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 

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

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

 

1. Составление глоссария, содержащего основные понятия педагогического 

проектирования и экспертизы в образовании  

2. Определение педагогической сущности проектирования 

3. Определение основных объектов проектирования и экспертизы 

4. Реконструкция принципов проектирования в образовании 

5. Выбор подходящих способов экспертизы образовательной среды учебного 

заведения 

6. Интерпретация результатов экспертизы образовательной среды учебного 

заведения 

7. Составление проектной заявки. 

8. Описание и анализ эффективности результатов проекта 

9. Система практикоориен-тированных упражнений 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. На философском уровне проект – это… 

1. форма, объединяющая преимущества исследования и проектирования; 

2. итог духовно-преобразовательной деятельности; 

3. выполнение определенных мыслительных процедур; 



4. методология организации, планирования, руководства, координации человеческих и 

материальных ресурсов. 

2. Педагогическое моделирование – это… 

1. признак, на основании которого производится проектирование образовательного 

процесса; 

2. образец создания и деятельности педагогической системы или процесса; 

3. разработка идей и программ деятельности по преобразованию педагогического процесса; 

4. инновационные проекты. 

3. Педагогическое конструирование – это... 

1. создание технологий деятельности с учетом конкретных условий образовательного 

учреждения, системы, процесса; 

2. деятельность по разработке образцов педагогических процессов; 

3. деятельность по разработке педагогических систем; 

4. деятельность по разработке образцов отдельных этапов педагогического процесса. 

4. Модель для создания механизмов обратной связи и способов корректировки возможных 

отклонений от планируемых результатов: 

1. концептуальная; 

2. инструментальная; 

3. мониторинг; 

4. процессуальная. 

5. Педагогическое проектирование – это ... 

1. совокупность практических умений, необходимых для организации творческой 

деятельности педагога; 

2. важнейшая функция педагога; 

3. любая педагогическая деятельность; 

4. мыслительная деятельность, предполагающая знание конкретной педагогической 

ситуации. 

6. Период появления проектирования в педагогическом контексте: 

1. последняя четверть ХХ века; 

2. первая четверть ХХ века; 

3. вторая четверть ХХ века; 

4. конец XIX века. 

7. Предшественником метода проектов является: 

1. Дальтон-план; 

2. проблемное обучение; 

3. модульное обучение; 

4. все ответы правильные. 

8. Проектирование – это… 

1. эвристическое, экспериментальное начало; 

2. исследовательское, экспериментальное начало; 

3. эвристическое, исследовательское, экспериментальное начало; 

4. экспериментальное начало. 

9. Идеи проектного обучения возникли в России: 

1. в начале ХХ века; 

2. в середине ХХ века; 

3. в конце ХХ века; 

4. в конце XIX века. 

10. Социально-педагогическое проектирование: 

1. преобразование целей обучения и воспитания; 

2. решение социальных проблем педагогическими средствами; 

3. создание форм организации педагогической деятельности; 

4. формирование общественных требований к образованию. 



11. Виды педагогического проектирования: 

1. социально-педагогическое проектирование, психолого-педагогическое проектирование, 

образовательное проектирование; 

2. психолого-педагогическое проектирование, образовательное проектирование; 

3. социально-педагогическое проектирование, образовательное проектирование; 

12. Психолого-педагогическое проектирование – это: 

1. создание и модификация способов обучения и воспитания; 

2. создание институтов образования; 

3. изменение социальных условий педагогическими средствами; 

4. все ответы правильные. 

13. Психолого-педагогическое проектирование – это: 

1. проектирование качества образования и инновационные изменения образовательных 

систем и институтов; 

2. изменение социальной среды педагогическими средствами; 

3. преобразование межличностных отношений в образовательном процессе; 

4. формирование ценностей, целей, убеждений. 

14. В каких аспектах рассматривается педагогическое проектирование? 

1. в деятельностном и процессуальном; 

2. в процессуальном и педагогическом; 

3. в процессуальном и продуктивном; 

4. нет правильного ответа. 

15. В.П. Бедерханова выделяет направления: 

1. 2 направления проектирования; 

2. 3 направления проектирования; 

3. 4 направления проектирования; 

4. 5 направлений проектирования. 

16. Щедровицкий Г.П. выделил виды проектирования: 

1. адаптация к социальной среде и преобразование среды; 

2. адаптация к социальной среде и освоение способов деятельности; 

3. освоение способов деятельности и преобразование образовательной среды; 

4. преобразование педагогической среды и усовершенствование среды. 

17. Педагогическое проектирование понимается как: 

1. практико-ориентированная деятельность, новая область знания, научное направление 

педагогики, процесс создания и реализации педагогического проекта, технология 

обучения; 

2. новая область знания, научное направление педагогики, процесс создания и реализации е 

проекта, технология обучения; 

3. практико-ориентированная деятельность, новая область знания, процесс создания и 

реализации педагогического проекта, технология обучения; 

4. практико-ориентированная деятельность, новая область знания, научное направление 

педагогики, процесс создания и реализации педагогического проекта. 

18. В образовании проектная деятельность по отношению к другим видам деятельности 

выполняет роль: 

1. основную; 

2. вспомогательную; 

3. сопровождающую; 

4. все ответы правильные. 

19. В смысловом и содержательном отношении понятия «педагогическое 

проектирование» и «проектирование в образовании»: 

1. различаются; 

2. не различаются; 

3. противоречат друг другу; 



4. вытекают одно из другого. 

20. Комплексная задача, решение которой, осуществляется с учетом социально-

культурного контекста рассматриваемой проблемы – это… 

1. педагогическое проектирование; 

2. создание опорного конспекта; 

3. образовательная система; 

4. нет правильного ответа. 

21. На деятельностном уровне проект рассматривается как: 

1. цель деятельности; 

2. цель деятельности; 

3. цель и результат деятельности; 

4. итог преобразовательной деятельности. 

22. Диагностические возможности проектной деятельности включают: 

1. оценку комфортности среды, педагогической ситуации; 

2. оценку педагогической ситуации; продуктивности содержания и методов работы; 

3. оценку комфортности среды, педагогической ситуации; продуктивности содержания и 

методов работы; 

4. оценку продуктивности содержания и методов работы. 

23. Составной частью проектирования инновационной деятельности является: 

1. планирование; 

2. программирование; 

3. моделирование; 

4. конструирование. 

24. Понятие «проективный» указывает на: 

1. пространственный, зрительный, психологический перенос свойств объекта на другой 

объект; 

2. отношение предмета к системе действий в рамках проекта; 

3. принадлежность к проектированию как особому виду деятельности; 

4. проектную активность. 

25. Понятие «проектный» указывает на: 

1. пространственный, зрительный, психологический перенос свойств объекта на другой 

объект; 

2. отношение предмета к системе действий в рамках проекта; 

3. принадлежность к проектированию как особому виду деятельности; 

4. проектную активность. 

 

26. Понятие «проектировочный» указывает на: 

1. пространственный, зрительный, психологический перенос свойств объекта на другой 

объект; 

2. отношение предмета к системе действий в рамках проекта; 

3. принадлежность к проектированию как особому виду деятельности; 

4. проектную активность. 

27. Для проектной деятельности, осуществляемой в рамках педагогического процесса 

значимо получение результатов: 

1. системного; 

2. продуктного и человеческого; 

3. продуктного и человеческого; 

4. человеческого и социального. 

28. Проективное обучение - это: 

1. проектная активность обучающихся, применение и развитие их способности к совместной 

преобразовательной деятельности; 

2. выполнение социального заказа в виде нормативной модели личности; 



3. создание условий для проектирования человеком жизнедеятельности; 

4. развитие содержания образования. 

29. Проективное воспитание – это: 

1. проектная активность обучающихся, применение и развитие их способности к совместной 

преобразовательной деятельности; 

2. выполнение социального заказа в виде нормативной модели личности; 

3. создание условий для проектирования человеком жизнедеятельности; 

4. развитие содержания образования. 

30. Проективное образование – это: 

1. проектная активность обучающихся, применение и развитие их способности к совместной 

преобразовательной деятельности; 

2. выполнение социального заказа в виде нормативной модели личности; 

3. создание условий для проектирования человеком жизнедеятельности; 

4. развитие содержания образования. 

31. Создание целевых прообразов находит отражение в форме: 

1. конструирования; 

2. проектирования; 

3. моделирования; 

4. все ответы верны. 

32. Для педагога проектная деятельность является средством: 

1. профессионально-личностного роста; 

2. усовершенствования окружающей действительности; 

3. усовершенствования себя; 

4. все перечисленное. 

33. Дж. Дьюи, К. Поппер, Г. Саймон, В.Х. Килпатрик внесли вклад в развитие научно-

методического обеспечения проектной деятельности: 

1. в середине 20 в.; 

2. в конце 19 в.; 

3. в начале 20 в.; 

4. в первой трети 20 в. 

34. Непосредственным предшественником метода проектов был: 

1. Дальтон-план; 

2. объяснительно-иллюстративный метод; 

3. эвристический; 

4. нет правильного ответа. 

35. Результаты проектирования представлены на уровнях: 

1. содержательном, технологическом, процессуальном, системном; 

2. концептуальном, содержательном, технологическом, процессуальном; 

3. концептуальном, технологическом, процессуальном, системном; 

4. концептуальном, содержательном, процессуальном, системном; 

 

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. 

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 

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 

 

Непрокина, И. В. Безопасная образовательная среда: моделирование, проектирование, 

мониторинг : учебное пособие / И. В. Непрокина, О. П. Болотникова, А. А. Ошкина. — 

Тольятти : ТГУ, 2012. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139609 (дата обращения: 14.03.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

Рюмина, Ю. Н. Социально-педагогическое проектирование : учебное пособие / Ю. Н. 

Рюмина. — Шадринск : ШГПУ, 2020. — 140 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156739 (дата 

обращения: 14.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 



 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.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.Название модуля: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» 

 

2.Характеристика модуля 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью создать условия для эффективного формирования и 

развития универсальных и общекультурных компетенций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Формирование у студентов комплексного представления о правовом 

регулировании  в сфере образования в Российской Федерации и международных 

стандартах в сфере образования; изучение нормативных документов, прямо или 

косвенно определяющих принципы нормативно-правового регулирования и 

регламентации деятельности образовательных организаций, как фундаментальной 

составляющей государственной политики в сфере образования, законодательной и 

нормативной базы функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, 

механизмов и процедур управления качеством образования; формирование навыков 

работы с нормативно-правовыми актами в сфере образования; развитие умения 

толкования  правоприменения правовых норм, регулирующих образовательные 

отношения; формирование навыка составления нормативных актов и иных 

документов в сфере образования. 

2. Формирование комплексной интегральной системы знаний об особых 

образовательных потребностях и специальных условиях для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

педагогических технологиях инклюзивного образования; формирование 

практических умений, обеспечивающих индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями.   

3. Обеспечение готовности специалиста дошкольного образования 

самостоятельно в условиях профессиональной деятельности реализовывать 

образовательные программы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

4. Формирование целостного представления о современной системе 

конфликтологического знания; конфликте как объекте междисциплинарных 

исследований, его причинах, структуре и динамике; способах и формах разрешения 

и урегулирования конфликтов; навыков изучения и анализа конфликтов в 

различных сферах взаимоотношений, предупреждения конфликтных 

взаимодействий; развитие способности работать и принимать решения в 

конфликтной среде. 

5. Формированию у обучающихся профессиональных компетенций, 

определённых основной образовательной программой по данному направлению 

подготовки, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности 

молодых специалистов. 

 

2.2. Образовательные результаты выпускника  

 

 

Код компетенции Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  



УК-2 УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, 

условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых 

норм. 

УК-2.2. Оценивает вероятные 

риски и ограничения, 

определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.3. Использует 

инструменты и техники 

цифрового моделирования 

для реализации 

образовательных процессов 

Знать: 

основные законодательные и 

нормативные акты в области 

образования; нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности 

образовательных учреждений и 

организаций; основные нормативно-

правовые акты в сфере образования; 

основные этапы развития законодательства 

об образовании в России; современную 

государственную политику в области 

образования; особенности управления 

образовательной организацией; формы 

государственного контроля за качеством 

образовательного процесса, основные 

процедуры и механизмы 

государственного контроля; 

международно-правовые стандарты в 

сфере образования; правовой статус 

участников образовательного процесса; 

принципы и основные правила 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, а также 

руководства коллективом при 

соблюдении норм профессиональной 

этики; особенности трудовых 

правоотношений в образовательной 

сфере; экономику системы образования; 

понятие и виды юридической 

ответственности субъектов 

образовательной деятельности; 

объект и предмет конфликтологического 

знания и его место в системе социально-

гуманитарных наук;  

основные категории и понятия 

конфликтологии; 

функции, причины и основные 

классификации конфликтов;  

структуру и динамику конфликта;  

стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях; 

основы управления конфликтами и 

базовые технологии предупреждения 

конфликтов;  

принципы и особенности анализа, 

прогнозирования, предупреждения и 

разрешения конфликтов; 

способов и приемов, позволяющих 

осуществлять взаимодействие с 

субъектами образовательного процесса 

(коллегами, обучающимися, 

родителями); 

УК-3 УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 
УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе 

с различными 

организациями. 

УК-10 УК-10.1. 

Знает: сущность феномена 

коррупции, понятие и 

классификацию 

преступлений 

коррупционной 

направленности, основные 

формы их проявления, 

общую характеристику 

преступлений 

коррупционной 

направленности, 

законодательство, 

направленное на борьбу с 

коррупционным поведением, 

нормы уголовного права, 

регламентирующие 

ответственность за 

преступления 

коррупционной 

направленности. 

УК-10.2.  

Умеет: распознавать способы 

и приемы преступников, 

посягающих на 



государственную власть, 

интересы государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления; 

использовать правовую 

терминологию в части 

характеристики 

коррупционного поведения. 

УК-10.3. 

Владеет: навыками 

определения степени 

общественно опасных и 

общественно вредных 

деяний, совершаемых 

должностными лицами, 

государственными и 

муниципальными 

служащими; приемами и 

способами формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

общие и специфические особенности 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Уметь:  

определять факторы, влияющие на 

направления государственного и 

правового развития в РФ, делать 

содержательный анализ правовых норм 

на основе нормативных актов; грамотно 

формулировать юридическую фабулу 

конкретных ситуаций; соотносить 

поведение субъекта образовательной 

деятельности с существующими 

правовыми эталонами; анализировать 

нормативные правовые акты в области 

образования и выявлять возможные 

противоречия; использовать полученные 

знания в образовательной практике; 

толковать и применять нормативно-

правовые акты, регулирующие  

образовательные правоотношения; 

получать и использовать навыки работы 

с общим массивом нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

образовательные правоотношения, имея 

целью поиск актуальной, достаточной и 

адекватной информации, необходимой 

для принятия оптимального 

управленческого решения; 

анализировать системы нормативно-

правовых актов в сфере образования, 

нормативного регулирования 

общественных отношений; применять 

понятийно- категориальный правовой 

аппарат, ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

публично выступать, грамотно выражать 

свои мысли по проблемам оптимизации 

образовательной жизнедеятельности; 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, определять их правовые 

последствия; давать юридические 

заключения и консультации по вопросам 

деятельности образовательных 

организаций предупреждать и разрешать 

конфликты, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности, и 

анализировать их причины и 

последствия; 

ОПК-1 ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 



сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной 

деятельности 

составлять и реализовывать программу 

изучения конфликтных взаимодействий; 

осуществлять анализ конфликтов в 

различных сферах взаимодействия в 

образовательной среде;  

применять технологии управления и 

предупреждения конфликтов; 

реализовывать функции посредника в 

регулировании конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

осуществлять взаимодействие с 

различными участниками 

образовательных отношений (коллегами, 

обучающимися, родителями) в рамках 

реализации образовательных программ; 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Владеть: 

юридической терминологией, навыком 

ведения дискуссий по правовым 

вопросам; навыком правового анализа 

документов, практических ситуаций, 

правовой квалификации событий и 

действий; навыками подготовки 

квалифицированных заключений по 

проблемам управления в системе 

образования; навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий в сфере 

управления образованием; составления 

документов в сфере образовательного 

права; юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа юридических фактов, 

правовых норм, правовых отношений; 

способностью ориентироваться в 

нормативно-правовых актах в сфере 

образования, в системах нормативного 

регулирования общественных 

отношений; навыками применения 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность субъектов 

образовательной деятельности; правовой 

культурой для успешного разрешения 

конфликтных ситуаций при 

взаимодействии с социальными 

партнерами, а также при руководстве 

коллективом. Навыками работы, 

ОПК-2 ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 



воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

толкования и применения актов 

образовательного законодательства 

Российской Федерации и иными 

источниками образовательного права 

(включая международные договоры 

Российской Федерации, источники 

судебной практики), позволяющими  

профессионально решать практические 

задачи в сфере  образования, 

управленческой деятельности,  

оказывать консультационные услуги; 

общей конфликтологической культурой 

в системе межличностных и 

профессиональных взаимодействий;  

навыками изучения, анализа, 

моделирования, прогнозирования и 

управления конфликтами; 

навыками работы и принятия 

оптимальных решений в конфликтных 

ситуациях; 

способами и приемами, позволяющими 

осуществлять взаимодействие с 

различными участниками 

образовательного процесса (коллегами, 

обучающимися, родителями) в рамках 

реализации образовательных программ; 

навыком анализа образовательного 

процесса своей и чужой педагогической 

деятельности (в предметной области по 

профилю подготовки) с точки зрения 

соответствия требованиям 

образовательных стандартов начального 

общего образования и основным 

методическим принципам обучения;  

способностью совершенствовать свои 

профессиональные умения на основе 

постоянной рефлексии; 

навыками применения системного 

подхода для решения поставленных 

задач;  

навыками использования психолого-

педагогических методик; 

 инновационными технологиями 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-6  

способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет 

их в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции поведения 

и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-7 ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 
ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 
ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 



Освоение дисциплин модуля закладывает базу для будущей профессиональной 

деятельности в сфере образования. Оно должно начинаться с внимательного ознакомления 

с рабочими программами дисциплин, обязательными компонентами которых являются: 

перечень тем, подлежащих усвоению; задания; списки учебных пособий и рекомендуемой 

литературы; списки контрольных вопросов, заданий. 

При изучении дисциплин модуля необходимо последовательно переходить от 

дисциплины к дисциплине, от темы к теме, следую внутренней логике, заложенной в 

программе дисциплины модуля. Только так можно достичь полного понимания материала, 

хорошей ориентации в специальной литературе, формирования собственной точки зрения 

и умений практического характера. Для более глубокого и эффективного освоения 

дисциплин рекомендуется предварительная подготовка к занятиям.  

4. Программы дисциплин модуля 

 

4.1.Программа дисциплины «Нормативно-правовые аспекты образовательной 

деятельности. Антикоррупционное поведение» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Нормативно-правовые аспекты образовательной 

деятельности. Антикоррупционное поведение». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Нормативно-правовые аспекты профессиональной 

деятельности. Антикоррупционное поведение». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о правовом 

регулировании  в сфере образования в Российской Федерации и международных стандартах 



в сфере образования; изучение нормативных документов, прямо или косвенно опре-

деляющих принципы нормативно-правового регулирования и регламентации деятельности 

образовательных организаций, как фундаментальной составляющей государственной 

политики в сфере образования, законодательной и нормативной базы функционирования 

системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры 

управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования; 

формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере образования; 

развитие умения толкования  правоприменения правовых норм, регулирующих 

образовательные отношения; формирование навыка составления нормативных актов и 

иных документов в сфере образования. 

 

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-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, 

условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых 

норм. 

УК-2.2. Оценивает вероятные 

риски и ограничения, 

определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.3. Использует 

инструменты и техники 

цифрового моделирования 

для реализации 

образовательных процессов 

Знать: 

- основные законодательные и 

нормативные акты в области 

образования;  

- нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности образовательных 

организаций 

Уметь:  

- определять факторы, влияющие на 

направления государственного и 

правового развития в РФ, делать 

содержательный анализ правовых 

норм на основе нормативных актов;  

- юридически правильно 

формулировать фабулу конкретных 

юридической ситуаций;  

- соотносить поведение субъекта 

образовательной деятельности с 

существующими правовыми 

эталонами;  

- анализировать нормативные 

правовые акты в области 

образования и выявлять возможные 

противоречия; 

- использовать полученные знания в 

образовательной практике;  

- толковать и применять нормативно-

правовые акты, регулирующие 

образовательные правоотношения;  

- получать и использовать навыки 

работы с общим массивом 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательные 

правоотношения, имея целью поиск 

актуальной, достаточной и 



адекватной информации, 

необходимой для принятия 

оптимального управленческого 

решения;  

Владеть: 

- юридической терминологией, 

навыком ведения дискуссий по 

правовым вопросам;  

- навыком правового анализа 

документов, практических ситуаций, 

правовой квалификации событий и 

действий; 

- навыками подготовки 

квалифицированных заключений по 

проблемам управления в системе 

образования;  

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий в сфере 

управления образованием; 

- составления документов в сфере 

образовательного права 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. 

Знает: сущность феномена 

коррупции, понятие и 

классификацию 

преступлений 

коррупционной 

направленности, основные 

формы их проявления, 

общую характеристику 

преступлений 

коррупционной 

направленности, 

законодательство, 

направленное на борьбу с 

коррупционным поведением, 

нормы уголовного права, 

регламентирующие 

ответственность за 

преступления 

коррупционной 

направленности. 

УК-10.2.  

Умеет: распознавать способы 

и приемы преступников, 

посягающих на 

государственную власть, 

интересы государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления; 

использовать правовую 

терминологию в части 

знать:  

- сущность феномена коррупции, 

понятие и классификацию 

преступлений коррупционной 

направленности, основные формы их 

проявления, общую характеристику 

преступлений коррупционной 

направленности, 

– законодательство, направленное на 

борьбу с коррупционным 

поведением, нормы уголовного 

права, регламентирующие 

ответственность за преступления 

коррупционной направленности; 

уметь:  

- распознавать способы и приемы 

преступников, посягающих на 

государственную власть, интересы 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления; 

- использовать правовую 

терминологию в части 

характеристики коррупционного 

поведения;  

владеть: 

- навыками определения степени 

общественно опасных и общественно 

вредных деяний, совершаемых 

должностными лицами, 

государственными и 

муниципальными служащими; 



характеристики 

коррупционного поведения. 

УК-10.3. 

Владеет: навыками 

определения степени 

общественно опасных и 

общественно вредных 

деяний, совершаемых 

должностными лицами, 

государственными и 

муниципальными 

служащими; приемами и 

способами формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

- приемами и способами 

формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению; 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования;  

- основные этапы развития 

законодательства об образовании в 

России; современную 

государственную политику в области 

образования;  

- особенности управления 

образовательной организацией; 

- формы государственного контроля 

за качеством образовательного 

процесса, основные процедуры и 

механизмы государственного 

контроля; международно-правовые 

стандарты в сфере образования;  

- правовой статус участников 

образовательного процесса;  

- принципы и основные правила 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, а также 

руководства коллективом при 

соблюдении норм профессиональной 

этики;  

- особенности трудовых 

правоотношений в образовательной 

сфере;  

- понятие и виды юридической 

ответственности субъектов 

образовательной деятельности 

Уметь:  

- анализировать системы 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования, нормативного 

регулирования общественных 

отношений;  



- применять понятийно- 

категориальный правовой аппарат, 

ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности;  

- публично выступать, грамотно 

выражать свои мысли по проблемам 

оптимизации образовательной 

жизнедеятельности; 

- квалифицировать факты и 

обстоятельства, определять их 

правовые последствия;  

- давать юридические заключения и 

консультации по вопросам 

деятельности образовательных 

организаций; 

- предупреждать и разрешать 

конфликты, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности, и 

анализировать их причины и 

последствия; 

Владеть: 
- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми 

актами;  

- навыками анализа юридических 

фактов, правовых норм, правовых 

отношений;  

- способностью ориентироваться в 

нормативно-правовых актах в сфере 

образования, в системах 

нормативного регулирования 

общественных отношений;  

- навыками применения нормативно-

правовых актов, регулирующих 

деятельность субъектов 

образовательной деятельности;  

- правовой культурой для успешного 

разрешения конфликтных ситуаций 

при взаимодействии с социальными 

партнерами, а также при руководстве 

коллективом;  

- навыками работы, толкования и 

применения актов образовательного 

законодательства Российской 

Федерации и иными источниками 

образовательного права (включая 

источники судебной практики), 

позволяющими профессионально 

решать практические задачи в сфере 

образования, управленческой 



деятельности, оказывать 

консультационные услуги. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.05.01 «Нормативно-правовые аспекты образовательной 

деятельности. Антикоррупционное поведение» представляет собой дисциплину модуля 

Б1.О.05.01 «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 

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 Правоотношения в сфере образования Введение в курс. 

Система образования Российской 

Федерации. 

Образовательная организация. 

2 Образовательные правоотношения Обучающиеся. 

Педагогические работники. 

Управление и контроль в сфере 

образования. 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Работа с учебно-методической информацией, размещенной в Системе электронного 

образовательного контента LMS Moodle – URL: https://lms-3.kantiana.ru, 

предусматривающей изучение учебно-методических материалов, выполнение заданий по 

самопроверке (самоконтролю), получение заданий и отправку выполненных работ, по 

темам лекций и практических занятий: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.  Введение в курс 

Цели и задачи курса. Образовательное право и право на образование. Объективное и 

субъективное образовательное право. Отношения в сфере образования и образовательные 

отношения.   

Тема 2.  Система образования в Российской Федерации 

Законодательное определение образования.  Виды и уровни образования. Формы получения 

образования. Образование и формы обучения. Дистанционное образование. Специальное и 

инклюзивное образование.  

Тема 3.  Образовательная организация 

Лица, осуществляющие образовательную деятельность. Организации, осуществляющие 

обучение. Индивидуальный предприниматель как субъект образовательных 

правоотношений. Типы образовательных организаций. Государственные, муниципальные и 

частные образовательные организации. Название образовательной организации. 

Образовательная организация как учреждение. Казенные, бюджетные, автономные и 

частные образовательные учреждения.  

Тема 4.  Обучающиеся 

Обучающиеся как участники образовательных правоотношений. Категории обучающихся. 

Основные права обучающихся. Обязанности обучающихся. Юридическая ответственность 

обучающихся. Родители и иные законные представители несовершеннолетних 

обучающихся. Защита прав обучающихся.  

Тема 5.  Педагогические работники 

Педагогические работники как участники образовательных правоотношений. Номенклатура 

должностей педагогических работников. Правовой статус педагогического работника. 

Особенности регулирования труда педагогических работников. Особенности трудовых 

правоотношений работников образования. Заключение трудового договора с работником 

сферы образования и порядок приема на работу. Основания недопущения лиц к ведению 

педагогической деятельности. Понятие антикоррупционного поведения. Криминология 

образования. 

Тема 6.  Управление и контроль в сфере образования 

Понятие управления системой образования. Лицензирование образовательной 

деятельности. Государственная аккредитация. Государственный контроль и надзор в сфере 

образования.  

Тема 1.  Введение в курс  

Вопросы для обсуждения: Международные стандарты права на образование. 

Конституционное закрепление права на образование в России. Источники образовательного 

права. 

https://lms-3.kantiana.ru/


 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Тема 1.  Введение в курс 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 2.  Система образования в Российской Федерации 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 3.  Образовательная организация 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 4.  Обучающиеся 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 5.  Педагогические работники 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 6.  Управление и контроль в сфере образования 

Изучение конспекта лекций по теме и рекомендованной учебной литературы. Решение 

задач, выполнение тестов на платформе LMS-3. 

Тема 2.  Система образования в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: Содержание образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты. Самостоятельные образовательные стандарты. Федеральные 

государственные требования. Профессиональные и иные стандарты. Примерные 

образовательные программы. Образовательная программа: понятие, виды, структура. 

Дифференциация содержания образования. Качество образования. 

Тема 3.  Образовательная организация 

Вопросы для обсуждения: Устав образовательной организации. Нормотворческие 

полномочия образовательной организации. Управление образовательной организацией. 

Руководитель образовательной организации. Педагогический совет. Юридическая 

ответственность образовательной организации. 

Тема 4.  Обучающиеся 

Вопросы для обсуждения: Особенности правового статуса отдельных категорий 

обучающихся. Нормотипичные дети и подростки с нормативным кризисом взросления. 

Дети, испытывающие трудности в обучении. Категории детей, нуждающиеся в особом 

внимании в связи с высоким риском уязвимости: дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды, дети с отклоняющимся поведением. Одаренные дети. 

Тема 5.  Педагогические работники 

Вопросы для обсуждения: Рабочее время и время отдыха работника образования. 

Дисциплина труда и основания увольнения работников в сфере образования. Повышение 

квалификации педагогических работников. Аттестация педагогических работников. 

Участие педагога / психолога в допросе малолетнего. 

Тема 6.  Управление и контроль в сфере образования 

Вопросы для обсуждения: Государственный контроль и надзор в сфере образования. 

Информационное обеспечение управления в системе образования. Общественные 

инструменты управления системой образования. 

 

 



     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 

Введение в курс УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 

Система образования 

Российской Федерации 

УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 

Образовательная организация УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 

Обучающиеся  УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 

Педагогические работники УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 

Управление и контроль в 

сфере образования 

 

УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

УК-10.1  

УК-10.2 

ОПК-1.1  

ОПК-1.2 

- тестовые задания; 

- задачи; 

- вопросы к зачёту 

 



 

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

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

 

Типовые тестовые задания по теме «Введение» 

1. Выберите наиболее полный правильный ответ. 

Понятием «образовательное право» может обозначаться: 

А) совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере образования; 

Б) во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

образования; во-вторых, отрасль правовой науки; 

В) во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

образования; во-вторых, отрасль правовой науки; в-третьих, одноименная учебная 

дисциплина; 

Г) во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих отношения 

в сфере образования; во-вторых, отрасль правовой науки; в-третьих, одноименная учебная 

дисциплина; в-четвертых, деятельность государственных органов по применению норм 

образовательного права. 

2. О какой из трех ипостасей образовательного права — (1) отрасли законодательства, 

(2) науке или (3) учебной дисциплине — идет речь в следующих отрывках: 

А) образовательное право регулирует…; 

Б) образовательное право исследует…; 

В) образовательное право устанавливает…; 

Г) образовательное право изучает…; 

Д) образовательное право преподается…? 

3. Выберите характеристику образовательного права: 

А) отрасль частного права; 

Б) комплексная отрасль законодательства; 

В) институт административного права. 

4. Выберите правильный ответ. 

Как называется совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

образования? 

А) объективное образовательное право; 

Б) субъективное образовательное право; 

В) право на образование. 

5. Что из нижеперечисленного относится к субъективному образовательному праву: 

А) право каждого на образование; 

Б) Конституция Российской Федерации, в которой закреплено право каждого на 

образование; 

В) право граждан Российской Федерации на получение дошкольного образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации; 

Г) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в котором закреплено 

право граждан Российской Федерации на получение дошкольного образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации? 

6. Из приведенного ниже перечня выберите понятия-синонимы: 

А) субъективное образовательное право; 

Б) объективное образовательное право; 

В) позитивное образовательное право; 

Г) положительное образовательное право. 

7. Выберите наиболее полный правильный ответ. 

Предметом объективного образовательного права являются: 

А) образовательные отношения; 

Б) отношения в сфере образования; 

В) административные отношения в сфере образования. 



8. Расставьте приведенные ниже понятия в последовательности от общего 

к конкретному: 

А) отношения в сфере образования; 

Б) общественные отношения; 

В) образовательные отношения. 

 

Типовые задачи по теме «Обучающиеся» 

1. Марина Ивановна Сорокина, мать учащегося 7-его класса Ивана Сорокина, 

вернулась расстроенная из школы, куда ее вызывали по поводу хулиганского поведения 

сына, оскорбившего пожилого учителя и избившего одноклассника. Родительница сетовала 

не столько на то, что классный руководитель, завуч и директор школы отчитывали ее за 

недостойное воспитание сына, сколько за то, что педагоги уверяли ее в том, что задача 

школы – только обучать и развивать детей, а задача семьи – воспитывать их. Если ребенок 

плохо воспитан – в том вина родителей, а не школы. Правы ли педагоги. Законны ли их 

трактовки миссии школы. Ответ обоснуйте ссылками на действующий Закон об 

образовании в РФ. 

2. Родители Миши Синюшкина очень расстроились, когда в школе по месту 

жительства семьи им отказали в приеме в 1-й класс на основании того, что ребенок не умеет 

читать. Правомерны ли действия администрации школы? 

3. У 8-летнего Васи Сидоркина по результатам учебного года возникло три 

задолженности по учебным предметам. 1 сентября следующего учебного года его 

родителям сообщили, что, так как мальчик не освоил программу учебного года, его 

оставили на второй год. Правомерны ли действия администрации школы? Обоснуйте ответ 

ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Образовательное право и право на образование. Объективное и субъективное 

образовательное право.  

2. Отношения в сфере образования и образовательные отношения.   

3. Международные стандарты права на образование.  

4. Конституционное закрепление права на образование в России.  

5. Источники образовательного права. 

6. Законодательное определение образования.   

7. Виды и уровни образования.  

8. Формы получения образования. Образование и формы обучения.  

9. Дистанционное образование.  

10. Специальное и инклюзивное образование.  

11. Содержание образования.  

12. Федеральные государственные образовательные стандарты. Самостоятельные 

образовательные стандарты. Федеральные государственные требования. 

Профессиональные и иные стандарты.  

13. Примерные образовательные программы. Образовательная программа: понятие, 

виды, структура.  

14. Дифференциация содержания образования.  

15. Качество образования. 

16. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.  

17. Организации, осуществляющие обучение.  

18. Индивидуальный предприниматель как субъект образовательных правоотношений.  

19. Типы образовательных организаций. Название образовательной организации. 



20. Государственные, муниципальные и частные образовательные организации.  

21. Образовательная организация как учреждение. Казенные, бюджетные, автономные 

и частные образовательные учреждения.  

22. Устав образовательной организации. Нормотворческие полномочия 

образовательной организации.  

23. Управление образовательной организацией.  

24. Руководитель образовательной организации.  

25. Педагогический совет.  

26. Юридическая ответственность образовательной организации. 

27. Обучающиеся как участники образовательных правоотношений. Категории 

обучающихся. Основные права обучающихся. Обязанности обучающихся.  

28. Юридическая ответственность обучающихся.  

29. Родители и иные законные представители несовершеннолетних обучающихся.  

30. Защита прав обучающихся.  

31. Особенности правового статуса отдельных категорий обучающихся.  

32. Педагогические работники как участники образовательных правоотношений.  

33. Правовой статус педагогического работника.  

34. Особенности регулирования труда педагогических работников. Особенности 

трудовых правоотношений работников образования.  

35. Заключение трудового договора с работником сферы образования и порядок приема 

на работу. Основания недопущения лиц к ведению педагогической деятельности.  

36. Рабочее время и время отдыха работника образования. Дисциплина труда и 

основания увольнения работников в сфере образования.  

37. Повышение квалификации педагогических работников. Аттестация педагогических 

работников.  

38. Участие педагога / психолога в допросе малолетнего. 

39. Понятие антикоррупционного поведения. Криминология образования. 

40. Понятие управления системой образования.  

41. Лицензирование образовательной деятельности. Государственная аккредитация. 

Государственный контроль и надзор в сфере образования.  

42. Государственный контроль и надзор в сфере образования.  

43. Информационное обеспечение управления в системе образования. Общественные 

инструменты управления системой образования. 

 

 

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 

отлично зачтено 86-100 



методов, приемов, 

технологий 

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 

Пашенцев, Д. А. Образовательное право: учебник / Д.А. Пашенцев. – М.: ИНФРА-М, 2021. 

- 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/24327. - ISBN 978-5-16-

016096-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1217333. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» 

 

Дополнительная литература 

Козырин, А. Н. Образовательное право России: учебник и практикум : в 2 кн. Книга 2 : 

практикум / А. Н. Козырин, Т. Н. Трошкина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

- 2-е изд. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 82 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - ISBN 978-5-7598-1428-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203866. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» 

 

 

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  

https://znanium.com/catalog/product/1217333
https://znanium.com/catalog/product/1203866


 ЭБС Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

4.2.Программа дисциплины «Инклюзивное образование» 

 

Содержание 

 

1.Наименование дисциплины «Инклюзивное образование». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Инклюзивное образование» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе педагога через 

формирование комплексной интегральной системы знаний об особых образовательных 

потребностях и специальных условиях для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, педагогических технологиях инклюзивного 

образования; формирование практических умений, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями.   

 

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-3 

способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ОПК-3.1.  

Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

Знать:  

-особые образовательные 

потребности и специальные 

образовательные условия для 

разных групп обучающихся с ОВЗ; 

- требования к результатам (целевым 

ориентирам) освоения АООП ДО 

детей с ОВЗ;   

- специфику учебной,  

воспитательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Уметь:  

- проектировать диагностируемые 

цели (требования к результатам) 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2.  

Использует педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4.  

Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

- организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

 Владеть: 

- навыками управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания. 

 

ОПК-6  

способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет 

их в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

Знать: 

- основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования. 

Уметь: 

- применять основные формы, 

методы и технологии, необходимые 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся 

в условиях инклюзивного 

дошкольного образования. 

Владеть: 

- навыками отбора научно-

обоснованных методов и технологий 

обучения, развития, воспитания 

исходя из уровня развития, особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инклюзивное образование» 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 Теоретические,  нормативно-правовые 

и этические основы инклюзивного 

образования 

Концепции обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

сегрегация, интеграция, инклюзия. 

Принципы и ресурсы инклюзивного 

образования.  Показатели инклюзии. 

Преимущества инклюзивного 

образования для всех субъектов. 

Зарубежный опыт реализации 

инклюзивного образования. Состояние и 

проблемы инклюзивного обучения в 

России. Правовое регулирование 

инклюзивного образования. Конвенция о 

правах инвалидов – социальный подход к 

инвалидности. ФГОСЫ и ПрАООП 

дошкольного образования детей с 

нарушениями развития. Инклюзивное 

взаимодействие и инклюзивный этикет. 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО 

Сущностные характеристики психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного образования: цели, задачи, 

принципы, этапы. Полисубъектность 

инклюзивного образования. Задачи 

сопровождения относительно разных 

субъектов. Внутреннее и внешнее 

сопровождение. Междисциплинарная 

команда специалистов сопровождения. 

Разработка АООП и АОП. Технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики в 

ДОО. Здоровьесберегающие и 



коррекционно-развивающие технологии 

инклюзивного дошкольного образования. 

Проектная деятельность дошкольников в 

условиях образовательной инклюзии. 

Взаимодействие ДОО и семьи ребенка с 

ОВЗ. Профессионально-личностная 

готовность педагогов к работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

3 Инклюзивное образование детей с 

различными нарушениями развития 

Общие и специфические закономерности 

психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Концепция особых образовательных 

потребностей (В.И. Лубовский, Т. Г. 

Богданова). Понятие и группы 

специальных образовательных условий. 

Модификация образовательной среды и 

используемых технологий. Психолого-

педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности 

дошкольников с разными вариантами 

психофизического развития.  

Специальные образовательные условия 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Варианты 

ПрАООП для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ. Разработка АОП. 

Включение детей с ОВЗ в 

образовательный процесс ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми в детском саду.    

 

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: Концепции обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

сегрегация, интеграция, инклюзия. 

Тема 2:Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в РФ. 

Тема 3: Инклюзивная культура: понятие, инструменты формирования. 

Тема 4: Особые образовательные потребности и специальные образовательные 

условия. Доступность образования. 

Тема 5: Безбарьерная дидактика. Универсальный дизайн для образования. 

Тема 6: Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 

Тема 7:Участие семьи в процессе инклюзивного образования. 

Тема 8: Педагог инклюзивного образования 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: «И этих людей мы называем лица с ограниченными возможностями 

здоровья» 



Вопросы для обсуждения: Эволюция отношения общества, государства к лицам с 

ОВЗ. Возникновение идеи совместного обучения и этапы его развития в истории 

педагогики (Н. Н. Малофеев, Н. М.  Назарова).  

 

Тема 2: Принципы инклюзивного образования. 

Вопросы для обсуждения: Принципы и ресурсы инклюзивного обучения. 

Преимущества инклюзивного образования для всех субъектов. Проблемы реализации 

инклюзивного подхода в дошкольном образовании 

 

Тема 3: Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в РФ 

Иерархия нормативно-правовых документов в области инклюзивного образования. 

Правовое регулирование инклюзивного образования. Нормативно-правовые акты 

разных уровней: международные, федеральные, правительственные нормативно-правовые 

постановления, распоряжения; ведомственные; региональные; муниципальные; локальные 

акты образовательной организации. 

ФГОС: непрерывность инклюзивного образования (от дошкольного до высшего 

образования). Примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования для разных категорий обучающихся с ОВЗ. Особенности 

организации образовательной деятельности лиц с ОВЗ на уровне дошкольного образования.  

 

Тема 4: Этические основы инклюзивного образования. 

Вопросы для обсуждения: Корректная и некорректная терминология относительно 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. Этика взаимодействия с лицами с ОВЗ.  

 

Тема 5: Формирование дружелюбных отношений в инклюзивной группе детского 

сада.    

Вопросы для обсуждения: Особенности межличностного взаимодействия в 

инклюзивных группах детского сада (группах комбинированной направленности). Риски 

социального исключения детей с ОВЗ. Принципы и приемы формирования дружелюбных 

отношений в инклюзивной группе детского сада.    

 

Тема 6: ПМПК и ППк: грани взаимодействия в образовательной инклюзии 

Вопросы для обсуждения: Роль психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в реализации инклюзивного образования. Комплексное обследование ребенка 

дошкольного возраста на ПМПК (подготовка документов, процедура обследования, 

подготовка заключения). Роль психолого-педагогического консилиума (ППк) 

образовательной организации в реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ в дошкольной образовательной организации. Междисциплинарная 

команда специалистов: содержание профессиональной деятельности, принципы 

взаимодействия. 

 

Тема 7: Технологии сопровождения семьи в инклюзивном образовании 

Вопросы для обсуждения: Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Абилитационная и реабилитационная компетентность родителей ребенка с ОВЗ. Особые 

образовательные потребности семьи «особого» ребенка. Принципы, задачи, технологии 

психолого-педагогического сопровождения семьи. 

 

Тема 8: Технологии сопровождения педагога инклюзивного образования 

Вопросы для обсуждения: Профессионально-личностная готовность педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ. Методическая и психологическая поддержка педагогов 

инклюзивного образования. Профилактика профессионального выгорания педагогов.   

 

Тема 9: Технологии инклюзивного образования в детском саду 



Вопросы для обсуждения: Понятие и признаки образовательных технологий. 

Здоровьесберегающие и коррекционно-развивающие технологии инклюзивного 

дошкольного образования. Проектная деятельность дошкольников в условиях 

образовательной инклюзии.  

 

Тема 10: Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха. 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с нарушениями слуха. Специальные 

образовательные условия для детей с нарушениями слуха в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). 

Примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования детей с нарушениями слуха (глухих детей; слабослышащих и позднооглохших 

детей; детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации). 

Включение детей с нарушениями слуха в образовательный процесс ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями слуха с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

Тема 11: Инклюзивное образование детей с нарушениями зрения. 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с нарушениями зрения. Специальные 

образовательные условия для детей с нарушениями зрения в ДОО. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями зрения (с амблиопией и косоглазием; слепых детей; 

слабовидящих детей).  

Включение детей со зрительной депривацией в образовательный процесс ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями зрения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

   

Тема 12: Инклюзивное образование детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Специальные 

образовательные условия для детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Включение детей с тяжелыми нарушениями речи в образовательный процесс ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

 

Тема 13: Инклюзивное образование детей с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата. 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата. Специальные образовательные условия для детей с нарушениями опорно-

двигательного  аппарата в ДОО. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Включение детей с опорно-двигательного  аппарата в образовательный процесс 

ДОО. Коррекционно-развивающая и реабилитационная работа с дошкольниками с 

нарушениями опорно-двигательного  аппарата с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития. 

  

Тема 14: Инклюзивное образование детей с задержкой психического развития (ЗПР). 



Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР. Специальные 

образовательные условия для детей с ЗПР в ДОО.  

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

Включение детей с ЗПР в образовательный процесс ДОО. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками с ЗПР с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития. 

 

Тема 15: Инклюзивное образование детей с нарушениями интеллекта. 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с нарушениями интеллекта. Специальные 

образовательные условия для детей с нарушениями интеллекта в ДОО.  

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Включение детей с нарушениями интеллекта в образовательный процесс ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями интеллекта с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

 

Тема 16: Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). 

Вопросы для обсуждения: Психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности дошкольников с РАС. Специальные образовательные 

условия для детей с РАС в ДОО. 

Включение детей с РАС в образовательный процесс ДОО. Коррекционно-

развивающая и реабилитационная работа с дошкольниками с РАС с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Концепции обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: сегрегация, интеграция, инклюзия. Нормативно-

правовые основы инклюзивного образования в РФ. Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования. Инклюзивное образование детей с различными 

нарушениями развития (слуха, зрения, тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного  аппарата и др.).  

 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине. Листы рабочей тетради 

разработаны по  темам: Интегрированное и инклюзивное образование. ПМПК и ППк: грани 

взаимодействия в образовательной инклюзии. Этические основы инклюзивного 

образования. Формирование дружелюбных отношений в инклюзивной группе детского 

сада. Инклюзивное образование детей с различными нарушениями развития (слуха, зрения, 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного  аппарата и др.). 

 

3. Подготовка презентации «Одна история» по теме «И этих людей мы называем 

лица с ограниченными возможностями здоровья» 

 

4. Методическая разработка по теме «Формирование дружелюбных отношений в 

инклюзивной группе детского сада». Предложите мультипликационный фильм (или 

произведение детской художественной литературы) для обсуждения со старшими 

дошкольниками проблемы дружественного (толерантного) отношения к людям 

(сверстникам) с инвалидностью. Укажите автора, главных героев произведения, опишите 

сюжет. Составьте 5-7 вопросов для беседы с детьми. 



 

5. Изготовление дидактического пособия для проведения коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ. 

 

6. Разработка и реализация краткосрочного проекта на базе ДОО (проект 

разрабатывается под руководством специалиста-наставника из ДОО). 

 

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 

Теоретические,  нормативно-

правовые и этические основы 

инклюзивного образования 

ОПК-3 

ОПК-6 

Дискуссия, опрос, задания в  рабочей 

тетради, кейсы, тестирование на 

платформе LMS  

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО 

ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос, задания в  рабочей тетради, 

тестирование на платформе LMS 

Инклюзивное образование 

детей с различными 

нарушениями развития 

ОПК-3 

ОПК-6 

Доклад с презентацией, опрос, задания 

в  рабочей тетради, кейсы, 

практическое задание,  проектная 

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. Тестовые задания закрытого /открытого типа, с единичным и множественным 

выбором (тестовые задания представлены на платформе LMS) 

 

По теме «Нормативно-правовые основы инклюзивного образования» 

 

1. В каком из международных документов была провозглашена политика инклюзивного 

образования, образования для всех?  

а) Саламанская декларация; 

б) Декларация о правах инвалидов; 

в) Всеобщая декларация прав человека;  

г) Конвенция о правах ребенка. 

 

2. В каком федеральном законе впервые вводится понятие «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья»? 

а) Конституции Российской Федерации;  



б) «Об образовании в Российской Федерации»;  

в) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

г) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции и правах 

инвалидов» 

 

3. Как в соответствии с российским законодательством называется лицо, имеющее 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты? 

а) лицо с ограниченными возможностями здоровья; 

б) инвалид; 

в) лицо с проблемами в развитии; 

г) лицо с особыми потребностями 

 

4. Согласно российскому законодательству, инклюзивное образование — это: 

а) предоставление ребенку с ОВЗ прежде всего реальных возможностей участвовать во всех 

видах и формах социальной жизни, в том числе образовании наравне и вместе с остальными 

членами общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии; 

б) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

в) специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные 

пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, включая специальные, средства 

коммуникации; 

г) создание безбарьерной среды для обучения и социализации всех детей 

 

5. В какой статье ФЗ «Об образовании в РФ» описывается организация получения 

образования обучающимися с ОВЗ? 

 

2. Выполнение заданий рабочей тетради по учебной дисциплине (авторская разработка). 

Выполненные задания представляются и оцениваются в MS Teams. 

 

По теме «ПМПК и ППк: грани взаимодействия в образовательной инклюзии» 

 

Задание 1.  Изучите роль психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 

реализации инклюзивного образования и заполните блок-схему. 

 

Задание 2. Познакомьтесь с материалами, представленными на сайте Центра диагностики 

и консультирования детей и подростков (https://cdik39.ru/), и составьте перечень 

документов, необходимых для прохождения обследования на ЦПМПК ребенком 

дошкольного возраста.  

 

Задание 3. В Заключении ПМПК содержатся рекомендации по созданию специальных 

условий обучения (СОУ) и воспитания ребенка на базе образовательной организации. О 

каких СОУ идет речь? (см. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 № 

ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий», Приложение 2). 

 

Задание 4. Познакомьтесь с рекомендуемым перечнем диагностических методик для 

проведения логопедического обследования на ПМПК, представленным в Приложении 7 к 

Письму Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий», и 



заполните таблицу «Пакет диагностических методик для детей раннего и дошкольного 

возраста». Подробно опишите одну диагностическую методику (на выбор студента) 

 

Задание 5. Изучите роль психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной 

образовательной организации в реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и заполните блок-схему. 

 

3. Подготовка докладов с презентацией 

 

По теме «Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха» 

Темы для подготовки докладов: Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями слуха; особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха; специальные условия для получения образования обучающимися с 

нарушениями слуха; направления, технологии, коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы с детьми с нарушениями слуха в детском саду. 

 

Аналогичные темы для подготовки докладов с презентацией по темам: Инклюзивное 

образование детей с нарушениями зрения. Инклюзивное образование детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Инклюзивное образование детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Инклюзивное образование детей с задержкой психического развития. 

Инклюзивное образование детей с интеллектуальными нарушениями. Инклюзивное 

образование детей с расстройствами аутистического спектра. 

 

4. Выполнение кейсов. 

 

По теме «Формирование дружелюбных отношений в инклюзивной группе детского сада»    

Проанализировать результаты социометрического исследования в инклюзивной группе 

(группе комбинированной направленности), выявить статусы детей, наличие микрогрупп. 

Определить проблемные зоны в межличностных отношениях детей. Предложить 

возможные решения (рекомендации по оптимизации отношений) 

 

5. Разработка и реализация проекта на базе ДОО (проект разрабатывается под 

руководством специалиста-наставника из ДОО). 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Концепции  обучения детей с ОВЗ: сегрегация, инклюзия, интеграция. 

2. Возникновение идеи совместного обучения и главные этапы его развития в 

истории педагогики. 

3. Сущность и принципы инклюзивного образования. 

4. Генезис понятия «особый ребенок» в научном и нормативно-правовом поле. 

Соотношение понятий «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья» и «ребенок-инвалид». 

5. Группы детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Общие и специфические закономерности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Преимущества инклюзивного образования. 

8. Проблемы реализации инклюзивного образовании. 

9. Культура общения с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Международные документы в области инклюзивного образования. 

11. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в Российской 

Федерации. 



12. Законодательная база Калининградской области в сфере инклюзивного 

образования. 

13. Особые образовательные потребности и специальные образовательные условия 

(характеристика для одной из групп обучающихся с ОВЗ – на выбор студента). 

14. Психолого-медико-педагогическая комиссия: цели, структура, нормативно-

правовые основы и направления деятельности.  

15. Психолого-педагогический консилиум: цели, задачи, структура, нормативно-

правовые основы и направления деятельности. 

16. Участие семьи в процессе инклюзивного образования. 

17. Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха. 

18. Инклюзивное образование детей с нарушениями зрения. 

19. Инклюзивное образование детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

20. Инклюзивное образование детей с тяжелыми нарушениями речи. 

21. Инклюзивное образование детей с задержкой психического развития. 

22. Инклюзивное образование детей с нарушениями интеллекта. 

23. Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра. 

24. Адаптированная основная образовательная программа: понятие, структура. 

Общая характеристика примерной АООП для одной группы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (на выбор студента). 

25. Адаптированная образовательная программа: понятие, структура, алгоритм 

разработки. 

 

Практико-ориентированное задание: решение кейсов (подготовлены на основе 

публикаций, в т.ч. в соцсетях; представлены ДОО-социальными партнерами).   

 

Традиционная сдача экзамена по билетам предусмотрена для студентов, не 

выполнивших весь объем учебных заданий в ходе семестра (перевод, болезнь и т.п.).  

 

Итоговая оценка по курсу выставляется на основе всех выполненных заданий 

(отчеты в MS Teams), включая итоговое тестирование на платформе LMS. 

 

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 

Педагогика инклюзивного образования: учебник / Т.Г. Богданова, А.А. Гусейнова, Н.М. 

Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

  

Дополнительная литература 

Плаксина, Л. И. Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья: 

психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с нарушениями зрения: учебно-

методическое пособие / Л.И. Плаксина, Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова. — Москва: 

ИНФРА-М, 2022. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в 

отделах ЭБС «Znanium» (1) 

  

Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 

образования: учебное пособие / С.В. Гайченко. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 83 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 специализированное ПО (при наличии): 

 

Институт коррекционной педагогики   http://институт-коррекционной-педагогики.рф  

Институт проблем инклюзивного образования МГГПУ  http://www.inclusive-edu.ru   

Сайт РООИ «Перспектива   http://perspektiva-inva.ru  

Инклюзивный портал «Все включены»  https://inclusion24.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. 

 

4.3.Программа дисциплины «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

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

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студентов к реализации 

образовательных программ на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

 

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-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

Знать:  

- содержание ФГОС; 

- исторический опыт разработки 

образовательных программ; 

- современные требования к 

планированию и организации 

образовательной деятельности в 

ОО; 

- требования к рабочей программе 

дополнительного образования 



числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

Уметь:  

- планировать образовательную 

деятельность с детьми в 

соответствии с содержанием 

образовательной программы; 

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

- проектировать рабочую программу 

дополнительного образования 

Владеть:  

- навыками отбора педагогических 

технологий (в том числе 

информационно-

коммуникационных) при разработке 

образовательных программ и их 

элементов; 

- навыками оформления 

технологических карт/конспектов 

образовательной деятельности 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

представляет собой дисциплину модуля «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» обязательной части блока 1 дисциплин (модулей) 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 Исторический опыт 

разработки 

образовательных 

программ  

1.1. Образовательная программа как одно из 

основных понятий педагогики 

1.2. Разработка образовательных программ в истории 

отечественной и зарубежной педагогики 

1.3. ФГОС – новый этап в развитии системы 

отечественного образования 

2 Современные 

требования к учебно-

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса в ОО 

2.1 Примерные комплексные образовательные 

программы  

2.2 Парциальные образовательные программы  

2.3 Рабочая программа дополнительного образования 

2.4 Развивающая предметно-пространственная среда 

ОО как условие реализации образовательной 

программы 

2.5 Современные требования к планированию и 

организации образовательного процесса в ОО 

2.6 Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для обучающегося 

2.7 Разработка технологической карты/конспекта 

образовательной деятельности 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1.3. ФГОС – новый этап в развитии системы отечественного образования 

Тема 2.5. Современные требования к планированию и организации 

образовательного процесса в ОО  

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 2.1. Примерные комплексные образовательные программы  

Вопросы для обсуждения: Обзор примерных комплексных образовательных 

программ. Общая характеристика каждой программы по плану: название, автор(-ы), общие 

положения (цели, задачи, принципы, средства, технологии, методы и приемы, формы, 

условия и др.), структура, отличительные особенности, достоинства и недостатки. 

Описание учебно-методического обеспечения образовательных программ. 

Тема 2.2. Парциальные образовательные программы  

Вопросы для обсуждения: Обзор парциальных образовательных программ. Общая 

характеристика каждой программы по плану: название, автор(-ы), общие положения (цели, 

задачи, принципы, средства, технологии, методы и приемы, формы, условия и др.), 

структура, отличительные особенности, достоинства и недостатки. Описание учебно-

методического обеспечения образовательных программ. 

Тема 2.3. Рабочая программа дополнительного образования 

Вопросы для обсуждения: Нормативно-правовая база дополнительного образования. 

Направленность рабочей программы дополнительного образования. Структура и 



содержание рабочей программы дополнительного образования. Учебно-методическое 

обеспечение рабочей программы.  

Тема 2.4. Развивающая предметно-пространственная среда ОО как условие 

реализации образовательной программы 

Вопросы для обсуждения: Образовательная среда. Развивающая предметно-

пространственная среда. Требования СанПиН и ФГОС к развивающей предметно-

пространственной среде образовательной организации. Проектирование РППС 

образовательной организации. 

Тема 2.6. Проектирование индивидуального образовательного маршрута для 

обучающегося 

Вопросы для обсуждения: Принцип индивидуализации в образовании. 

Индивидуально-дифференцированный подход при реализации образовательного процесса. 

Структура и содержание индивидуального образовательного маршрута для обучающегося.  

Тема 2.7. Разработка технологической карты/конспекта образовательной 

деятельности  

Вопросы для обсуждения: Сущность понятия «образовательная деятельность». 

Разнообразие форм образовательной деятельности. Структурные компоненты сценария, 

конспекта, технологической карты образовательной деятельности. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Раздел 1. Исторический опыт разработки образовательных программ  

Тема 1.1. Образовательная программа как одно из основных понятий педагогики 

Составить словарь основных терминов. Оформить его в виде текста или таблицы. 

Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.2. Разработка образовательных программ в истории отечественной и 

зарубежной педагогики 

Подготовить реферат по одной из предложенных тем. Сделать ссылки на 

использованные литературные источники. 

Тема 1.3. ФГОС – новый этап в развитии системы отечественного образования 

Выполнить письменную работу. Изучив текст нормативных документов (ФГОС ДО, 

ФГОС НОО), необходимо провести сравнительный анализ их содержания. Важно выявить 

сходные положения и специфические особенности в содержании каждого документа. Для 

сравнения надо выделить не менее 7 критериев. Результаты сравнительного анализа 

необходимо представить в виде таблицы. После проведенного анализа необходимо 

сформулировать общие выводы объемом не менее 0,5 печатного листа. 

Раздел 2. Современные требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в ОО 

Тема 2.1. Примерные комплексные образовательные программы  

Составить каталог не менее чем из 5 образовательных программ с краткими 

аннотациями. 

Тема 2.2. Парциальные образовательные программы  

Составить каталог не менее чем из 5 образовательных программ с краткими 

аннотациями. 

Тема 2.3. Рабочая программа дополнительного образования 

Подобрать и адаптировать (или составить самостоятельно) рабочую программу 

дополнительного образования по предложенной структуре: пояснительная записка, 

учебный план, график проведения занятий, календарное планирование, методическое 

обеспечение, список литературы. 

Тема 2.4. Развивающая предметно-пространственная среда ОО как условие 

реализации образовательной программы 

Разработать модель развивающей предметно-пространственной среды ОО. Модель 

должна содержать графическую часть и пояснительную записку. 



Тема 2.5. Современные требования к планированию и организации 

образовательного процесса в ОО 

Выбрав годовую задачу ОО, необходимо по ней составить (или подобрать и 

адаптировать) перспективный план работы с детьми, родителями и педагогами - на квартал 

и календарный план образовательной деятельности на неделю. 

Тема 2.6. Проектирование индивидуального образовательного маршрута для 

обучающегося 

Подобрать и адаптировать (или составить самостоятельно) индивидуальный 

образовательный маршрут для обучающегося по предложенной структуре: заголовок, 

общая информация о ребенке; информация о состоянии здоровья, физическом или 

психическом развитии; результаты педагогической диагностики; задачи; необходимые 

материалы, инвентарь и оборудование; план работы с кратким описанием содержания, 

сроков реализации и ответственных за выполнение; планируемые результаты. 

Тема 2.7. Разработка технологической карты/конспекта образовательной 

деятельности 

Подобрать и адаптировать (или составить самостоятельно) конспект и 

технологическую карту образовательной деятельности.  

 

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 

Исторический опыт разработки 

образовательных программ  
ОПК-2  

Образовательная программа как 

одно из основных понятий 

педагогики 

ОПК-2 словарь  

 

Разработка образовательных 

программ в истории 

отечественной и зарубежной 

педагогики 

ОПК-2 реферат 

ФГОС – новый этап в развитии 

системы отечественного 

образования 

ОПК-2 письменная работа 

Современные требования к 

учебно-методическому 

обеспечению образовательного 

процесса в ОО 

ОПК-2  

Примерные комплексные 

образовательные программы  
ОПК-2 деловая игра, 

письменная работа  



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Парциальные образовательные 

программы  
ОПК-2 деловая игра, 

письменная работа  

Рабочая программа 

дополнительного образования 
ОПК-2 семинар, 

письменная работа 
Развивающая предметно-

пространственная среда ОО как 

условие реализации 

образовательной программы 

ОПК-2 семинар,  

модель РППС 

Современные требования к 

планированию и организации 

образовательного процесса в ОО 

ОПК-2 письменная работа 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута для 

обучающегося 

ОПК-2 семинар, 

письменная работа 

Разработка технологической 

карты  образовательной 

деятельности 

ОПК-2 семинар, 

письменная работа 

 

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

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

Портфолио практических заданий 

 

Раздел 1. «Исторический опыт разработки образовательных программ» 

1. Словарь основных терминов. 

Определить сущность понятий: программа, образовательная программа, технология, 

образовательная технология, проект, модель, система работы, циклограмма, план, 

планирование, методическое обеспечение, методика, метод, прием, средство, форма, 

способ организации, конспект, технологическая карта, комплекс, развивающая предметно-

пространственная среда и др. 

Оформить словарь надо в виде текста или таблицы.  

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

2. Реферат 

При подготовке информационного реферата используется материал из психолого-

педагогической литературы, периодических изданий, Интернет-источников и других 

электронных ресурсов по выбранной теме. Всего – не менее 5 источников не старше 10 лет.  

Объем реферата – 10-12 страниц печатного текста: 

1 – титульный лист; 

2 – лист «Содержание»; 

3 –9 – основное содержание реферата; 

10 – список использованной литературы; 

11-12 – приложения (при необходимости). 

Оформление: 

- Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3  см, правое -1,5 см.  

- Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов.  

- Междустрочный интервал – 1,5.  

- Абзацный отступ – 1,25 см. 



- Выравнивание текста: заголовки – от центра страницы; основной текст - по ширине 

страницы. 

Тематика рефератов 

1. Материнская школа Я.А. Коменского 

2. Программа воспитания и обучения джентльмена Дж. Локка 

3. Концепция элементарного образования И.Г. Песталоцци 

4. Программа развития ребенка в детском саду Ф. Фребеля 

5. «Новый институт для формирования характера» Р. Оуэна 

6. Педагогические идеи И.Ф. Гербарта 

7. Педагогические взгляды М. Монтеня 

8. «Инструментальная педагогика» Д. Дьюи 

9. Основные положения Вальдорфской педагогики 

10. Программа свободного воспитания ребенка в концепции Ж.-Ж. Руссо 

11. Идеи свободного воспитания в реформаторском движении «За новое воспитание» 

12. Программа развития сил ребенка в системе М. Монтессори 

13. Программа обучения ребенка в концепции О. Декроли 

14. Программа развития творческих сил ребенка К.Н. Вентцеля 

15. Педагогическая система С. Френе 

16. Педагогические идеи Я. Корчака 

17. Концепция Н.К. Крупской о воспитании детей  

18. Педагогические взгляды А.С. Симонович 

19. Система воспитания А.С. Макаренко 

20. Педагогическая теория Л.Н. Толстого 

21. Педагогическая система В.А. Сухомлинского 

22. Педагогическая система К.Д. Ушинского 

23. Педагогическая система П.Ф. Лесгафта 

24. Система умственного воспитания Е.Н. Водовозовой 

25. Концепция гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили 

26. Система Никитиных по раннему интеллектуальному развитию детей 

27. Методика дошкольного воспитания Л.М. Шлегер 

28. С.Т. Шацкий: воспитание средой 

29. Эволюционная педагогика В.П. Вахтерова 

30. Философско-педагогические взгляды Н.Г. Чернышевского 

31. Образцовая народная школа С.А. Рачинского  

32. Н.В. Чехов: обучение без учебников  

Студент может сам выбрать тему для доклада при условии обязательного 

согласования с преподавателем. 

4. Письменная работа на тему «ФГОС ДО и ФГОС НОО: сходство и различие». 

Изучив текст нормативных документов (ФГОС ДО, ФГОС НОО), необходимо 

провести сравнительный анализ их содержания. При этом важно выявить сходные 

положения и специфические особенности в содержании каждого документа. Для сравнения 

надо выделить не менее 7 критериев. Результаты сравнительного анализа необходимо 

представить в виде таблицы. 
Критерии для сравнения ФГОС ДО ФГОС НОО 

   

После таблицы студентом обязательно должны быть сформулированы 

самостоятельные общие выводы по выполненному сравнительному анализу объемом не 

менее 0,5 печатных страницы. 

Раздел 2. «Современные требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в ОО» 

1. Каталог примерных образовательных программ. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению: 

- каталог может быть структурирован по какому-либо признаку; 



- каждая программа должна иметь краткую аннотацию с указанием названия, автора, 

отличительных особенностей структуры и содержания; 

- каталог может быть оформлен как картотека. При этом каждая карточка может 

быть форматом А4 или А5, но не более чем А4; 

- информация должна соответствовать принципам необходимости и достаточности, 

она должна быть изложена кратко и наглядно;  

- необходимо сделать ссылки на литературные источники, которые необходимо 

оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

- общий объем – не менее 5 программ. 

2. Каталог парциальных образовательных программ. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению: 

- каталог может быть структурирован по образовательным областям дошкольного 

образования; 

- каждая программа должна иметь краткую аннотацию с указанием названия, автора, 

отличительных особенностей структуры и содержания; 

- каталог может быть оформлен как картотека. При этом каждая карточка может 

быть форматом А4 или А5, но не более чем А4; 

- информация должна соответствовать принципам необходимости и достаточности, 

она должна быть изложена кратко и наглядно;  

- необходимо сделать ссылки на литературные источники, которые необходимо 

оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

- общий объем – не менее 5 программ. 

3. Рабочая программа дополнительного образования. 

Необходимо подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) рабочую 

программу дополнительного образования. Вид дополнительной образовательной услуги – 

по выбору студента. Срок реализации программы – не менее 3 месяцев. 

Примерная структура рабочей программы дополнительного образования: 

- Пояснительная записка (нормативно-правовая база, актуальность, новизна, 

отличительные особенности, цель, задачи, формы занятий, режим занятий, ожидаемые 

результаты, формы подведения итогов). 

- Учебный план. 

- График проведения занятий. 

- Календарное планирование. 

- Методическое обеспечение. 

- Список литературы. 

4. Модель развивающей предметно-пространственной среды. 

Форма организации студентов – подгрупповая. 

Изучив современные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в ОО, необходимо разработать модель РППС. Это может быть 

модель одного из развивающих центров группового помещения ДОО (например, Центра 

книги, Центра художественного творчества, Уголка природы и др.), модель всего 

группового помещения, модель всей прогулочной площадки или ее части; модель учебного 

помещения школы и т.п.  

К разработанной графической модели обязательно должна быть приложена 

пояснительная записка, содержащая уточняющую информацию (принципы 

конструирования и зонирования игровой среды, содержание материального наполнения, 

санитарно-гигиенические и/или психолого-педагогические требования и т.п.). Объем 

пояснительной записки  1-3 страницы. 

5. Планирование образовательной деятельности. 

На сайте ОО в годовом плане необходимо выбрать годовую задачу; 

составить перспективный план на квартал (три месяца), включающий работу с 

детьми, родителями, педагогами (только название мероприятий, форма и тема); 

составить календарный план на одну неделю. 



6. Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. 

Необходимо разработать индивидуальный образовательный маршрут для ребенка, 

имеющего особенности в состоянии здоровья, физического и/или психического развития, 

либо испытывающего затруднения при обучении. 

Обязательные компоненты ИОМ: заголовок, общая информация о ребенке 

(реальном или вымышленном), информация о состоянии здоровья, физическом или 

психическом развитии, результаты педагогической диагностики, задачи (2-4), необходимые 

материалы, инвентарь и оборудование, план работы на 3 месяца с кратким описанием 

содержания, сроков реализации и ответственных за выполнение, планируемые результаты 

(с опорой на задачи). 

7. Конспект образовательной деятельности. 

Необходимо подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) конспект 

одного вида специально организованной образовательной деятельности (образовательной 

ситуации, занятия, урока). 

Содержание должно соответствовать требованиям действующего законодательства 

в сфере образования. 

Структура: заголовок - вид и форма проведения мероприятия, тема, возраст детей, 

автор-составитель, задачи, необходимые материалы, ТСО, предварительная работа, ход, 

приложение (при необходимости); 

- ход мероприятия оформить в виде таблицы: 

Методы и приемы, содержание Методические указания 

  

- объем – 3-4 печатных страницы.  

 

8. Технологическая карта образовательной деятельности. 

Необходимо подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) 

технологическую карту одного вида специально организованной образовательной 

деятельности (образовательной ситуации, занятия, урока) – по стандарту WorldSkills: 

Заголовок 

Образовательные/Предметные области: 

Тема:  

Возрастная группа/Класс:  

Цель:  

Задачи:  

Дополнительные задачи:  

Планируемый результат:  

Подготовительная работа:  

Материалы и оборудование:  

№ 

п/п 

Этапы 

Продолжительность 

Задачи 

этапа 

Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

1 Организационно-

мотивационный  

этап 

     

2 Основной этап 

 

     

2.1 Этап постановки 

проблемы 

     

2.2. Этап  

ознакомления с 

материалом 

     

2.3 Этап  

практического  

решения проблемы 

     



3 Заключительный  

этап 

     

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену: 

Теоретические вопросы 

1. Образовательная программа как одно из основных понятий образования. 

2. Материнская школа Я.А. Коменского. 

3. Программа развития ребенка  в детском саду Ф. Фребеля. 

4. Основные положения Вальдорфской педагогики. 

5. Программа свободного воспитания в концепции Ж.-Ж. Руссо. 

6. Программа развития сил ребенка в системе М. Монтессори. 

7. Педагогическая система К.Д. Ушинского. 

8. С.Т. Шацкий: воспитание средой 

9. Философско-педагогические взгляды Н.Г. Чернышевского 

10. Н.В. Чехов: обучение без учебников  

11. Концепция Н.К. Крупской о воспитании детей. 

12. Система воспитания А.С. Макаренко. 

13. Концепция гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили. 

14. ФГОС – новый этап в развитии системы отечественного образования. 

15. Требования ФГОС ДО к структуре и содержанию основной образовательной 

программы. 

16. Требования ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы. 

17. Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной программы. 

18. Требования ФГОС НОО к структуре и содержанию образовательной программы. 

19. Требования ФГОС НОО к условиям реализации образовательной программы. 

20. Требования ФГОС НОО к результатам основной образовательной программы. 

21. Обзор примерных образовательных программ дошкольного и/или начального общего 

образования. 

22. Обзор парциальных программ дошкольного и/или начального общего образования. 

23. Современные требования к рабочей программе дополнительного образования. 

24. Развивающая предметно-пространственная среда ОО как условие реализации 

образовательной программы. 

25. Современные требования к планированию и организации образовательного процесса в 

ОО. 

26. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов как условие реализации 

принципа индивидуализации образования 

 

Практические задания 

1. Провести мини-презентацию одной из примерных образовательных программ для 

детей раннего или дошкольного возраста. 

2. Провести мини-презентацию одной из образовательных программ начального общего 

образования. 

3. Провести мини-презентацию одной из парциальных программ. 

4. Описать примерное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

ДОО - по одной из образовательных областей дошкольного образования. 

5. Описать примерное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

ОО - по одной из предметных областей начального общего образования. 

6. Составить пояснительную записку для рабочей программы дополнительного 

образования. Вид образовательной услуги – по выбору студента. 

7. Составить перечень материалов для социально-коммуникативного развития детей 

раннего возраста. Обосновать. 



8. Составить перечень материалов для физического развития детей младшего возраста. 

Обосновать. 

9. Составить перечень материалов для речевого развития детей средней группы ДОО. 

Обосновать. 

10. Составить перечень материалов для художественно-эстетического развития детей 

старшей группы ДОО. Обосновать. 

11. Составить перечень материалов для познавательного развития детей подготовительной 

к школе группы ДОО. Обосновать. 

12. Разработать план мероприятий тематической недели для детей старшего дошкольного 

возраста. 

13. Разработать план проведения первой прогулки с детьми 4-5 лет. 

14. Разработать план проведения специально организованной образовательной 

деятельности. Вид деятельности и возраст детей – по выбору студента. 

15. Составить технологическую карту урока математики для четвертого класса школы. 

16. Описать условия активизации самостоятельной игровой деятельности детей средней 

группы ДОО. 

17. Описать условия активизации самостоятельной двигательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

18. Описать условия активизации самостоятельной познавательной деятельности детей 

младшего дошкольного возраста. 

19. Определить 5 основных задач реализации содержания предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». Обосновать. 

20. Определить 5 основных задач реализации содержания предметной области 

«Математика и информатика». Обосновать. 

21. Определить 5 основных задач реализации содержания предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Обосновать. 

22. Определить 5 основных задач реализации содержания предметной области 

«Технология». Обосновать. 

23. Составить перечень не менее чем из 20 дополнительных образовательных услуг для 

учеников начальной школы. 

24. Определить 5 основных отличий содержания ФГОС ДО от содержания ФГОС НОО. 

25. Описать систему педагогической диагностики по одной из примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

26. Описать структуру и содержание индивидуального образовательного маршрута для 

ученика первого класса с общим недоразвитием речи 

 

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 

отлично зачтено 86-100 



на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

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. Виноградова, Н.А. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 219 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/16352. - ISBN 978-

5-16-011271-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067430. 

2. Левитес, Д.Г. Педагогические технологии: учебник / Д.Г. Левитес. — Москва: ИНФРА-

М, 2022. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/19993. - ISBN 978-5-16-

011928-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1837929. 

Дополнительная литература 

1. Комарова, О.А. Конструирование предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации: учебно-методическое пособие / О.А. Комарова, Т.В. 

Кротова. - Москва: МПГУ, 2017. - 96 с. - ISBN 978-5-4263-0494-9. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1316704. 

2. Модели создания воспитывающей среды в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их оздоровления: наука, технологии, практики: сборник 

статей / под ред. Т.Н. Владимировой, Н.Ю. Лесконог, Л.Ф. Шаламовой. - Москва: МПГУ, 

2018. - 454 с. - ISBN 978-5-4263-0692-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021237. 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

4.4.Программа дисциплины «Педагогическая конфликтология» 

Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Педагогическая конфликтология» 



2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Педагогическая конфликтология». 

 

Цель дисциплины –  формирование целостного представления о современной системе 

конфликтологического знания; конфликте как объекте междисциплинарных исследований, 

его причинах, структуре и динамике; способах и формах разрешения и урегулирования 

конфликтов; навыков изучения и анализа конфликтов в различных сферах 

взаимоотношений, предупреждения конфликтных взаимодействий; развитие способности 

работать и принимать решения в конфликтной среде, формирование компетенций, 

указанных в п. 2. 

 

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-3 - 

способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

 

 

 

 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность 

эффективного речевого 

и социального 

взаимодействия, в том 

числе с различными 

организациями. 

знать: 

 объект и предмет 

конфликтологического знания 

и его место в системе 

социально-гуманитарных 

наук;  

 основные категории и понятия 

конфликтологии; 

 функции, причины и 

основные классификации 

конфликтов;  



 

 

 

 

  структуру и динамику 

конфликта;  

уметь:  

 составлять и реализовывать 

программу изучения 

конфликтных 

взаимодействий; 

 применять технологии 

управления и предупреждения 

конфликтов; 

 осуществлять анализ 

конфликтов в различных 

сферах взаимодействия в 

образовательной среде;  

 осуществлять свою 

деятельность в различных 

сферах общественной жизни, 

работать в команде; 

владеть:  

 навыками изучения, анализа, 

моделирования, 

прогнозирования и 

управления конфликтами; 

 общей конфликтологической 

культурой в системе 

межличностных и 

профессиональных 

взаимодействий;  

ОПК-7 - 

способность 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций 

знать: 

 стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях; 

 основы управления 

конфликтами и базовые 

технологии предупреждения 

конфликтов;  

 принципы и особенности 

анализа, прогнозирования, 

предупреждения и 

разрешения конфликтов; 

 способы и приемы, 

позволяющие осуществлять 

взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса 

(коллегами, обучающимися, 

родителями); 

уметь: 

 осуществлять взаимодействие 

с различными участниками 

образовательных отношений 

(коллегами, обучающимися, 

родителями) в рамках 



образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

реализации образовательных 

программ; 

 реализовывать функции 

посредника в регулировании 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть:  

 способами и приемами, 

позволяющими осуществлять 

взаимодействие с различными 

участниками 

образовательного процесса 

(коллегами, обучающимися, 

родителями) в рамках 

реализации образовательных 

программ 

 навыками работы и принятия 

оптимальных решений в 

конфликтных ситуациях; 

 способами и приемами, 

позволяющими осуществлять 

взаимодействие с различными 

участниками 

образовательного процесса 

(коллегами, обучающимися, 

родителями) в рамках 

реализации образовательных 

программ; 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая конфликтология» представляет собой дисциплину 

базовой (обязательной) части профессионального цикла 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 Методологические и теоретические 

основы педагогической 

конфликтологии. 

Объект и предмет педагогической 

конфликтологии. Философские основания 

педагогической конфликтологии. Основные 

цели и задачи педагогической конфликтологии. 

Межличностные конфликты как условие и 

фактор образования. Толерантность как 

организационный принцип института 

образования.Конфликтологическая 

проблематика в образовании и педагогике. 

Эволюция педагогических конфликтов. 

Принципы исследования конфликтов. 

Системная концепция конфликтов. Методы 

изучения конфликтов. Конфликт как тип 

трудной ситуации. Классификация конфликтов. 

Структура конфликтов. Причины конфликтов. 

Функции конфликтов. Динамика конфликтов 

2 Cовременное состояние 

педагогической конфликтологии и 

феноменология педагогического 

конфликта 

Понятие педагогического конфликта. Причины 

конфликтов в сфере образования. Особенности 

педагогических конфликтов. Психолого-

педагогический смысл конфликта. Социально-

культурный контекст педагогического 

конфликта. Структура педагогического 

конфликта: субъекты, предмет и объект 

конфликта, динамика конфликта, социальный 

контекст. Динамика педагогического 

конфликта: основные этапы его развития. 

Функции педагогических конфликтов. 

Классификация педагогических конфликтов. 

Внутриличностный конфликт как источник 

развития и условие педагогического 

воздействия. Роль педагогического воздействия 

в возникновении и разрешении 

внутриличностного конфликта 

3 Особенности педагогических 

конфликтов между педагогами и 

учащимися 

Причины возникновения конфликтных 

ситуация в образовательном процессе. 

Специфика педагогических конфликтов в диаде 

«педагог – учащийся». Стили педагогического 

общения. Профессионально важные качества 

педагогического общения. Профессиональные 



деструкции личности педагога. 

Психологический анализ конфликтных 

ситуаций, возникающих между педагогами и 

учащимися. Способы разрешения конфликтов в 

системе «педагог – учащиеся» 

4 Специфика конфликтов между 

учащимися общеобразовательной 

школы 

Основные классификации конфликтов в 

детском коллективе. Специфические причины 

конфликтов «учащийся – учащийся». 

Характерологические особенности личности. 

Специфика протекания педагогического 

конфликта между учащимися. 

5 Особенности педагогических 

конфликтов между учащимися и 

родителями 

Возрастные особенности школьников. 

Причины конфликтов между детьми и 

родителями. Особенности межличностных 

отношений между подростками и родителями. 

Стили педагогического общения родителей с 

детьми. Роль педагога-психолога в разрешении 

конфликтов между родителями и детьми 

6 Особенности педагогических 

конфликтов в диаде «педагог – 

педагог» и «педагог – родитель» 

Виды взаимодействия в педагогическом 

коллективе. Специфические причины 

конфликтов в диаде «педагог – педагог». 

Причины возникновения педагогических 

конфликтов между педагогом и родителями. 

Способы разрешения педагогических 

конфликтов, возникающих между педагогами и 

педагогами и родителями учащихся 

7 Специфика конфликтов между 

педагогами и администраций 

образовательного учреждения 

Причины возникновения конфликтов в 

педагогическом коллективе. Конфликтогенные 

факторы педагогического процесса. Функции 

конфликтов, возникающих между педагогами и 

администрацией. Применение 

психотехнологий в разрешении данного типа 

конфликта. Регулирование конфликтов между 

педагогами и администрацией 

образовательного учреждения 

8 Предупреждение и разрешение 

педагогических конфликтов 

Стратегии разрешения педагогического 

конфликта. Стили поведения в конфликте по У. 

Томасу и Х. Килмену и их характеристика: 

избегание, приспособление, конфронтация, 

компромисс и сотрудничество. Факторы, 

влияющие на выбор стратегии поведения в 

конфликте. Педагог как медиатор 

(посредник/третья сторона) в конфликте. 

Конфликтологический стандарт педагога. 

Формы толерантности в контексте 

педагогических конфликтов 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Методологические и теоретические основы педагогической конфликтологии. 

Тема 2. Cовременное состояние педагогической конфликтологии и феноменология 



педагогического конфликта. 

Тема 3. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися. 

Тема 4. Специфика конфликтов между учащимися общеобразовательной школы. 

Тема 5. Особенности педагогических конфликтов между учащимися и родителями. 

Тема 6. Особенности педагогических конфликтов в диаде «педагог – педагог» и 

«педагог – родитель». 

Тема 7. Специфика конфликтов между педагогами и администраций 

образовательного учреждения. 

Тема 8. Предупреждение и разрешение педагогических конфликтов. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Методологические и теоретические основы педагогической конфликтологии. 

Тема 2. Cовременное состояние педагогической конфликтологии и феноменология 

педагогического конфликта. 

Тема 3. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися. 

Тема 4. Специфика конфликтов между учащимися общеобразовательной школы. 

Тема 5. Особенности педагогических конфликтов между учащимися и родителями. 

Тема 6. Особенности педагогических конфликтов в диаде «педагог – педагог» и 

«педагог – родитель». 

Тема 7. Специфика конфликтов между педагогами и администраций 

образовательного учреждения. 

Тема 8. Предупреждение и разрешение педагогических конфликтов. 

 

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 

Методологические и 

теоретические основы 

педагогической 

конфликтологии. 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Cовременное состояние 

педагогической 

конфликтологии и 

феноменология 

педагогического конфликта 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Особенности педагогических 

конфликтов между педагогами 

и учащимися 

УК-3 

ОПК-7 

 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Специфика конфликтов между 

учащимися 

общеобразовательной школы 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Особенности педагогических 

конфликтов между учащимися 

и родителями 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Особенности педагогических 

конфликтов в диаде «педагог – 

педагог» и «педагог – 

родитель» 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Специфика конфликтов между 

педагогами и администраций 

образовательного учреждения 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Предупреждение и разрешение 

педагогических конфликтов 

УК-3 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

 

 

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

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

Темы заданий для самостоятельной работы 

 

Наименование темы  Наименование темы (задания) для 

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Методологические и 

теоретические основы 

педагогической конфликтологии. 

Написание эссе на тему: «Какие барьеры 

педагогического взаимодействия приводят к 

межличностным конфликтам в педагогическом 

процессе?» 

 

Тема 2. Cовременное состояние 

педагогической конфликтологии 

и феноменология педагогического 

конфликта 

 

Составление глоссария по дисциплине.  

Тема 3. Особенности 

педагогических конфликтов 

между педагогами и учащимися 

1. Описание конфликтной ситуации между 

педагогом и учащимся из реальной жизни/ 

художественной литературы / фильма и ее анализ с 

точки зрения педагога и с позиции учащегося 

2. Разработка рекомендаций по предупреждению и 

разрешению конфликтов между учителем и 

учениками. 

 

Тема 4. Специфика конфликтов 

между учащимися 

общеобразовательной школы 

1.Выявление и изучение влияния возрастных 

особенностей на возникновение и протекание 

педагогических конфликтов с участием учащихся. 

 



2. Описание конфликтной ситуации между 

учащимся образовательного учреждения из 

реальной жизни/ художественной литературы / 

фильма и ее анализ с позиции ее участников, с точки 

зрения педагога и родителей. 

 

Тема 5. Особенности 

педагогических конфликтов 

между учащимися и родителями 

1. Определение методов коррекции конфликтных 

отношений между родителями и детьми. 

 

2. Написание эссе на тему: «Роль педагога-психолога 

в урегулировании межличностных конфликтов 

между родителями и детьми». 

 

Тема 6. Особенности 

педагогических конфликтов в 

диаде «педагог – педагог» и 

«педагог – родитель» 

Описание и анализ конфликтной ситуации «педагог 

– педагог» или «педагог – родитель» на примере 

педагогического конфликта из реальной жизни / 

художественной литературы / фильма и  

обозначение путей выхода из анализируемого 

конфликта. 

 

Тема 7. Специфика конфликтов 

между педагогами и 

администраций образовательного 

учреждения 

1. Написание эссе на тему: «Возможно ли отсутствие 

конфликтов между педагогом и администрацией 

образовательного учреждения?» 

 

2. Составление рекомендаций по предупреждению и 

разрешению конфликтов педагога с администрацией 

образовательного учреждения. 

 

Тема 8. Предупреждение и 

разрешение педагогических 

конфликтов 

1. Написание эссе на одну из тем:  

- «Идеальный педагог. Какой он?»  

- «Идеальный учащийся. Какой он?»  

- «Что мешает нам понимать друг друга?» 

 

2. Составление рекомендаций по предупреждению и 

разрешению различных видов педагогических 

конфликтов. 

 

  

Эссе с анализом одного из типов педагогических конфликтов, написание которого 

предлагается студентам на итоговом контроле, содержит: 

1. Полное детальное описание конфликтной ситуации. 

2. Обоснование выбора конфликта для анализа. 

3. Причины возникновения анализируемого конфликта. 

4. Описание структуры рассматриваемого конфликта. 

5. Описание основных периодов и этапов в развитии анализируемого конфликта. 

6. Анализ функций, выполняемых данным конфликтом в жизни его сторон и 

участников. 

7. Анализ возможных стратегий и способов разрешения и предупреждения 

рассматриваемого конфликта. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Предмет и функции педагогической конфликтологии. 



2. Сущность и специфика педагогических конфликтов.  

3. Типология педагогических конфликтов. 

4. Основные конфликтные факторы в образовании и их эволюция. 

5. Противоречия в системе образования как источник педагогического конфликта. 

6. Проблема прогнозирования педагогических конфликтов.  

7. Личностные факторы субъектов образования и их роль в возникновении 

конфликтов.  

8. Возрастная специфика конфликтов в педагогическом процессе. 

9. Социальные причины возникновения конфликтов в педагогическом процессе. 

10. Экономические причины возникновения конфликтов в педагогическом процессе. 

11. Роль коммуникативной компетентности в образовательном процессе.  

12. Стратегии поведения в конфликте.  

13. Понятие динамики конфликта, фазы конфликта, стадии конфликта. 

14. Конструктивные способы разрешения педагогических конфликтов. 

15. Деструктивные способы разрешения педагогических конфликтов. 

16. Этические и юридические нормы в разрешении педагогических конфликтов. 

17. Роль анализа конфликтной ситуации в разрешении конфликта. 

18. Педагогические приемы разрешения конфликтов. 

19. Посредничество в разрешении конфликтов. 

20. Специфика переговоров в разрешении педагогических конфликтов. 

 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

хорошо  71-85 



образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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. Шерешкова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Шерешкова. 

— Шадринск : ШГПУ, 2020. — 234 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161677 

2. Горчакова, Е. Б. Конфликтология: психологический практикум : учебное пособие / Е. Б. 

Горчакова. — Владивосток : ВГУЭС, 2019. — 132 с. — ISBN 978-5-9736-0561-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161438 

Дополнительная литература 

1.  Дубовицкая, Т. Д. Конфликтология : учебное пособие / Т. Д. Дубовицкая. — 

Сочи : СГУ, 2018. — 104 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147770  

2. Анцупов А.Я. Конфликтология: [учеб.для вузов]/ А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. 

– 6-е изд., испр. и доп. – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород: Питер, 

2016. – 525 с. 

3. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

4. Кашапов М.М. Психология конфликта: учебник и практикум для вузов / М. М. 

Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 

с. 

Имеются экземпляры в: ЭБС Юрайт (1) 

5. Леонов, Н. И. Конфликтология: общая и прикладная: учебник и практикум для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. 

Имеются экземпляры в: ЭБС Юрайт (1) 

6. Светлов В.А. Конфликтология: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. 

Светлов, В. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. 

Имеются экземпляры в: ЭБС Юрайт (1) 

 

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 

https://e.lanbook.com/book/161677
https://e.lanbook.com/book/161438
https://e.lanbook.com/book/147770


 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

4.5.Программа дисциплины «Проектирование в образовании» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Проектирование в образовании». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Проектирование в образовании» 

  

Дисциплина содействует формированию у обучающихся профессиональных (ПК) 

компетенций, определённых основной образовательной программой по данному 

направлению подготовки, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности 

молодых специалистов. 

 

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-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

Знать:  
общие и специфические 

особенности организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

Уметь: 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 



образовательных 

стандартов 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

государственных 

образовательных стандартов; 

Владеть: 

инновационными 

технологиями организации 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проектирование в образовании» 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 Содержание понятий 

«образовательная система», 

Содержание понятий «образовательная 

система», «проектирование», 



«проектирование». Различные уровни 

и структура образовательных систем. 

«экспертиза». Различные уровни и 

структура образовательных систем. 

Задачи дисциплины. Содержание понятий 

«образовательная система», 

«проектирование», «экспертиза». 

Различные уровни «образовательных 

систем»: авторские, образовательного 

учреждения, муниципалитета, города и 

пр. Образовательная система Российской 

Федерации. Структура образовательных 

систем (система управления, система 

нормативно-правового обеспечения, 

система содержания, система участников, 

система мониторинга и оценки качества 

функционирования). Подходы к 

организации «образовательных систем» и 

современные требования к их 

проектированию. Этапы проектирования 

«образовательной системы. Определение 

целесообразности формирования новой 

образовательной системы избранного 

уровня и типа, проектирование 

ожидаемых результатов данной системы, 

создание  перспективного плана развития 

и т.п. – начальный этап проектирования 

системы. Обеспечение 

совершенствования личностных и 

профессиональных компетенций 

участников – одна из ведущих задач 

проектируемой «образовательной 

системы». Содействие решению 

государственных задач в области 

образования – другая важнейшая задача 

проектируемой «образовательной 

системы». Проблемы социального 

проектирования 

2 Культурно-исторический подход к 

анализу образовательных систем 

Культурно-исторический подход к 

анализу образовательных систем 

Зарубежные и отечественные 

образовательные системы 16-20вв. 

Образовательные системы классических 

университетов. Система развивающего 

обучения А. Дистервега. Педагогическая 

система М. Монтессори. 

Экспериментальная педагогика. 

Становление образовательной системы 

России. Образовательная система СССР. 

Педагогическая система А.С. Макаренко. 

Виды воспитательных систем. Типы 

образовательных сред по П.Ф. Легафту, Я. 

Корчаку. Понятие образовательной среды 



3 Деятельностный, средовой и 

социокультурный подходы к 

проектированию в образовании 

Деятельностный, средовой и 

социокультурный подходы к 

проектированию в образовании 

Понятие проектирования 

образовательных систем в контексте 

деятельностного и средового подходов. 

Образование и среда образования. 

Средовой подход к проектированию 

образовательных систем. Логика и 

методы проектирования образовательных 

систем. Алгоритм проектирования 

образовательной системы. Определение 

содержания каждого из компонентов 

образовательной системы. 

Взаимодействие субъектов 

образовательных систем в процессе 

экспертизы. Формы презентации 

результатов проектирования. Варианты 

результатов проектирования 

4 Проектирование и экспертиза 

образовательных сред 

Проектирование и экспертиза 

образовательных сред 

Понятие и структура образовательной 

среды и образовательного пространства. 

Образовательная среда и образовательное 

пространство. Цели, компоненты, 

субъекты образовательной среды и 

образовательного пространства. 

Критерии и показатели эффективности 

образовательной среды. Модальность 

образовательной среды. Количественные 

критерии и показатели. Качественная 

оценка образовательной среды. 

Процедура и организация экспертизы 

образовательной среды. Методика 

обработки результатов экспертизы. 

Анализ результатов экспертизы как 

первый эта проектирования 

образовательной среды. Организация 

обсуждения. Составление плана и 

программы проектирования развития 

образовательной среды 

5 Проектирование и экспертиза 

образовательных систем дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ)  

и систем общего образования 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ) и 

систем общего образования 

Специфика ДОУ. Варианты экспертизы 

образовательных систем ДОУ. 

Современные образовательные системы 

ДОУ. Обязательная и вариативная часть 

образовательных программ в ДОУ. 

Методические рекомендации к 

проектированию образовательной среды 

ДОУ. Проектирование и экспертиза 



образовательной системы школы с 

позиции проектного и продуктивного 

подходов. Процессы социализации и 

индивидуализации ребенка 

6 Проектирование и экспертиза 

образовательных систем высшего 

образования 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем высшего 

образования 

Проблема разработки и апробации 

эффективных механизмов системной 

организации деятельности ВУЗа. Цель и 

задачи экспертизы. Системная 

экспертизаВУЗа. Экспертиза как метод 

исследования. Организационно-

образовательная модель ВУЗа 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Содержание понятий «образовательная система», «проектирование», 

«экспертиза». Различные уровни и структура образовательных систем. 

Тема 2. Культурно-исторический подход к анализу образовательных систем 

Тема 3. Деятельностный, средовой и социокультурный подходы к проектированию в 

образовании 

Тема 4. Проектирование и экспертиза образовательных сред 

Тема 5. Проектирование и экспертиза образовательных систем дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ)  и систем общего образования 

Тема 6. Проектирование и экспертиза образовательных систем высшего образования 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Содержание понятий «образовательная система», «проектирование», 

«экспертиза». Различные уровни и структура образовательных систем. 

Тема 2. Культурно-исторический подход к анализу образовательных систем 

Тема 3. Деятельностный, средовой и социокультурный подходы к проектированию в 

образовании 

Тема 4. Проектирование и экспертиза образовательных сред 

Тема 5. Проектирование и экспертиза образовательных систем дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ)  и систем общего образования 

Тема 6. Проектирование и экспертиза образовательных систем высшего образования 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы. 

 

Наименование 

темы в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы 

Название учебно-методической литературы и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

самостоятельной работы 



Тема 1.  

Содержание 

понятий 

«образовательная 

система», 

«проектирование», 

«экспертиза». 

Различные уровни 

и структура 

образовательных 

систем. 

Основные понятия 

педагогического 

проектирования 

(Определение 

целесообразности 

формирования новой 

образовательной 

системы избранного 

уровня и типа, 

проектирование 

ожидаемых 

результатов данной 

системы, создание  

перспективного 

плана развития и т.п. 

как начальные этапы 

проектирования 

системы) . 

Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

Тема 2.  

Культурно-

исторический 

подход к анализу 

образовательных 

систем 

Становление 

образовательной 

системы России 

Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

Тема 3.  

Деятельностный, 

средовой и 

социокультурный 

подходы к 

проектированию в 

образовании 

Базовые тапы 

построения 

образовательной 

системы. 

Определение 

содержания каждого 

из компонентов 

образовательной 

системы. 

Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

Тема 4. 

 Проектирование и 

экспертиза 

образовательных 

сред 

Проведение 

анкетирования. 

Организация 

фронтальной, 

микрогрупповой и 

индивидуальной 

работы субъектов 

образовательного 

процесса по 

проектированию 

образовательной 

среды.  

 Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

 

 

Тема 5. 

Проектирование и 

экспертиза 

образовательных 

систем 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Проектирование и 

экспертиза 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

 



(ДОУ)  и систем 

общего 

образования 

Тема 6. 

Проектирование и 

экспертиза 

образовательных 

систем высшего 

образования 

Влияние 

образовательной 

системы ВУЗа на 

социокультурное 

развитие региона 

Дрозд, К. В. Проектирование 

образовательной среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

 

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 

Содержание понятий 

«образовательная система», 

«проектирование», 

«экспертиза». Различные 

уровни и структура 

образовательных систем. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

Культурно-исторический 

подход к анализу 

образовательных систем 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

Деятельностный, средовой и 

социокультурный подходы к 

проектированию в 

образовании 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

Проектирование и экспертиза 

образовательных сред 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем 

дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ)  и систем 

общего образования 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем 

высшего образования 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-3 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах   формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.   

 

Контролируемые 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Способ 

контроля 

Текущий 

контроль по 

дисциплине 

Рубежный 

контроль по 

дисциплине 

Итоговый 

контроль  по 

дисциплине 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 ОПК-3 

 

Опрос, 

дискуссия 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест Устно 

и 

письменно 

 

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

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

 

1. Составление глоссария, содержащего основные понятия педагогического 

проектирования и экспертизы в образовании  

2. Определение педагогической сущности проектирования 

3. Определение основных объектов проектирования и экспертизы 

4. Реконструкция принципов проектирования в образовании 

5. Выбор подходящих способов экспертизы образовательной среды учебного 

заведения 



6. Интерпретация результатов экспертизы образовательной среды учебного 

заведения 

7. Составление проектной заявки. 

8. Описание и анализ эффективности результатов проекта 

9. Система практикоориен-тированных упражнений 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. На философском уровне проект – это… 

1. форма, объединяющая преимущества исследования и проектирования; 

2. итог духовно-преобразовательной деятельности; 

3. выполнение определенных мыслительных процедур; 

4. методология организации, планирования, руководства, координации человеческих и 

материальных ресурсов. 

2. Педагогическое моделирование – это… 

1. признак, на основании которого производится проектирование образовательного процесса; 

2. образец создания и деятельности педагогической системы или процесса; 

3. разработка идей и программ деятельности по преобразованию педагогического процесса; 

4. инновационные проекты. 

3. Педагогическое конструирование – это... 

1. создание технологий деятельности с учетом конкретных условий образовательного 

учреждения, системы, процесса; 

2. деятельность по разработке образцов педагогических процессов; 

3. деятельность по разработке педагогических систем; 

4. деятельность по разработке образцов отдельных этапов педагогического процесса. 

4. Модель для создания механизмов обратной связи и способов корректировки возможных 

отклонений от планируемых результатов: 

1. концептуальная; 

2. инструментальная; 

3. мониторинг; 

4. процессуальная. 

5. Педагогическое проектирование – это ... 

1. совокупность практических умений, необходимых для организации творческой 

деятельности педагога; 

2. важнейшая функция педагога; 

3. любая педагогическая деятельность; 

4. мыслительная деятельность, предполагающая знание конкретной педагогической 

ситуации. 

6. Период появления проектирования в педагогическом контексте: 

1. последняя четверть ХХ века; 

2. первая четверть ХХ века; 

3. вторая четверть ХХ века; 

4. конец XIX века. 

7. Предшественником метода проектов является: 

1. Дальтон-план; 

2. проблемное обучение; 

3. модульное обучение; 

4. все ответы правильные. 

8. Проектирование – это… 

1. эвристическое, экспериментальное начало; 

2. исследовательское, экспериментальное начало; 

3. эвристическое, исследовательское, экспериментальное начало; 



4. экспериментальное начало. 

9. Идеи проектного обучения возникли в России: 

1. в начале ХХ века; 

2. в середине ХХ века; 

3. в конце ХХ века; 

4. в конце XIX века. 

10. Социально-педагогическое проектирование: 

1. преобразование целей обучения и воспитания; 

2. решение социальных проблем педагогическими средствами; 

3. создание форм организации педагогической деятельности; 

4. формирование общественных требований к образованию. 

11. Виды педагогического проектирования: 

1. социально-педагогическое проектирование, психолого-педагогическое проектирование, 

образовательное проектирование; 

2. психолого-педагогическое проектирование, образовательное проектирование; 

3. социально-педагогическое проектирование, образовательное проектирование; 

12. Психолого-педагогическое проектирование – это: 

1. создание и модификация способов обучения и воспитания; 

2. создание институтов образования; 

3. изменение социальных условий педагогическими средствами; 

4. все ответы правильные. 

13. Психолого-педагогическое проектирование – это: 

1. проектирование качества образования и инновационные изменения образовательных 

систем и институтов; 

2. изменение социальной среды педагогическими средствами; 

3. преобразование межличностных отношений в образовательном процессе; 

4. формирование ценностей, целей, убеждений. 

14. В каких аспектах рассматривается педагогическое проектирование? 

1. в деятельностном и процессуальном; 

2. в процессуальном и педагогическом; 

3. в процессуальном и продуктивном; 

4. нет правильного ответа. 

15. В.П. Бедерханова выделяет направления: 

1. 2 направления проектирования; 

2. 3 направления проектирования; 

3. 4 направления проектирования; 

4. 5 направлений проектирования. 

16. Щедровицкий Г.П. выделил виды проектирования: 

1. адаптация к социальной среде и преобразование среды; 

2. адаптация к социальной среде и освоение способов деятельности; 

3. освоение способов деятельности и преобразование образовательной среды; 

4. преобразование педагогической среды и усовершенствование среды. 

17. Педагогическое проектирование понимается как: 

1. практико-ориентированная деятельность, новая область знания, научное направление 

педагогики, процесс создания и реализации педагогического проекта, технология обучения; 

2. новая область знания, научное направление педагогики, процесс создания и реализации е 

проекта, технология обучения; 

3. практико-ориентированная деятельность, новая область знания, процесс создания и 

реализации педагогического проекта, технология обучения; 

4. практико-ориентированная деятельность, новая область знания, научное направление 

педагогики, процесс создания и реализации педагогического проекта. 

18. В образовании проектная деятельность по отношению к другим видам деятельности 

выполняет роль: 



1. основную; 

2. вспомогательную; 

3. сопровождающую; 

4. все ответы правильные. 

19. В смысловом и содержательном отношении понятия «педагогическое проектирование» 

и «проектирование в образовании»: 

1. различаются; 

2. не различаются; 

3. противоречат друг другу; 

4. вытекают одно из другого. 

20. Комплексная задача, решение которой, осуществляется с учетом социально-

культурного контекста рассматриваемой проблемы – это… 

1. педагогическое проектирование; 

2. создание опорного конспекта; 

3. образовательная система; 

4. нет правильного ответа. 

21. На деятельностном уровне проект рассматривается как: 

1. цель деятельности; 

2. цель деятельности; 

3. цель и результат деятельности; 

4. итог преобразовательной деятельности. 

22. Диагностические возможности проектной деятельности включают: 

1. оценку комфортности среды, педагогической ситуации; 

2. оценку педагогической ситуации; продуктивности содержания и методов работы; 

3. оценку комфортности среды, педагогической ситуации; продуктивности содержания и 

методов работы; 

4. оценку продуктивности содержания и методов работы. 

23. Составной частью проектирования инновационной деятельности является: 

1. планирование; 

2. программирование; 

3. моделирование; 

4. конструирование. 

24. Понятие «проективный» указывает на: 

1. пространственный, зрительный, психологический перенос свойств объекта на другой 

объект; 

2. отношение предмета к системе действий в рамках проекта; 

3. принадлежность к проектированию как особому виду деятельности; 

4. проектную активность. 

25. Понятие «проектный» указывает на: 

1. пространственный, зрительный, психологический перенос свойств объекта на другой 

объект; 

2. отношение предмета к системе действий в рамках проекта; 

3. принадлежность к проектированию как особому виду деятельности; 

4. проектную активность. 

 

26. Понятие «проектировочный» указывает на: 

1. пространственный, зрительный, психологический перенос свойств объекта на другой 

объект; 

2. отношение предмета к системе действий в рамках проекта; 

3. принадлежность к проектированию как особому виду деятельности; 

4. проектную активность. 

27. Для проектной деятельности, осуществляемой в рамках педагогического процесса 

значимо получение результатов: 



1. системного; 

2. продуктного и человеческого; 

3. продуктного и человеческого; 

4. человеческого и социального. 

28. Проективное обучение - это: 

1. проектная активность обучающихся, применение и развитие их способности к совместной 

преобразовательной деятельности; 

2. выполнение социального заказа в виде нормативной модели личности; 

3. создание условий для проектирования человеком жизнедеятельности; 

4. развитие содержания образования. 

29. Проективное воспитание – это: 

1. проектная активность обучающихся, применение и развитие их способности к совместной 

преобразовательной деятельности; 

2. выполнение социального заказа в виде нормативной модели личности; 

3. создание условий для проектирования человеком жизнедеятельности; 

4. развитие содержания образования. 

30. Проективное образование – это: 

1. проектная активность обучающихся, применение и развитие их способности к совместной 

преобразовательной деятельности; 

2. выполнение социального заказа в виде нормативной модели личности; 

3. создание условий для проектирования человеком жизнедеятельности; 

4. развитие содержания образования. 

31. Создание целевых прообразов находит отражение в форме: 

1. конструирования; 

2. проектирования; 

3. моделирования; 

4. все ответы верны. 

32. Для педагога проектная деятельность является средством: 

1. профессионально-личностного роста; 

2. усовершенствования окружающей действительности; 

3. усовершенствования себя; 

4. все перечисленное. 

33. Дж. Дьюи, К. Поппер, Г. Саймон, В.Х. Килпатрик внесли вклад в развитие научно-

методического обеспечения проектной деятельности: 

1. в середине 20 в.; 

2. в конце 19 в.; 

3. в начале 20 в.; 

4. в первой трети 20 в. 

34. Непосредственным предшественником метода проектов был: 

1. Дальтон-план; 

2. объяснительно-иллюстративный метод; 

3. эвристический; 

4. нет правильного ответа. 

35. Результаты проектирования представлены на уровнях: 

1. содержательном, технологическом, процессуальном, системном; 

2. концептуальном, содержательном, технологическом, процессуальном; 

3. концептуальном, технологическом, процессуальном, системном; 

4. концептуальном, содержательном, процессуальном, системном; 

 

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 

 

Непрокина, И. В. Безопасная образовательная среда: моделирование, проектирование, 

мониторинг : учебное пособие / И. В. Непрокина, О. П. Болотникова, А. А. Ошкина. — 

Тольятти : ТГУ, 2012. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139609 (дата обращения: 14.03.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 



 

Дополнительная литература 

 

Рюмина, Ю. Н. Социально-педагогическое проектирование : учебное пособие / Ю. Н. 

Рюмина. — Шадринск : ШГПУ, 2020. — 140 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156739 (дата обращения: 

14.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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://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. 

 

 

5. Программа практики 

 «Не предусмотрена». 

 

6. Программа итоговой аттестации 

Определение результатов освоения модуля на основе вычисления оценки по 

каждому элементу модуля. 

Оценка по модулю рассчитывается по формуле: 

 

𝑅𝑗
мод

=
𝑘1𝑅1+𝑘2𝑅2+𝑘3𝑅3+⋯+𝑘𝑛𝑅𝑛+𝑘пр𝑅пр+𝑅кур

𝑘1+𝑘2+𝑘3+⋯+𝑘пр
 

Где: 

𝑅𝑗
мод − оценка по модулю 

𝑘1, 𝑘2 ,𝑘3, … 𝑘𝑛 – зачетные единицы дисциплин, входящих в модуль 

𝑘пр – зачетные единицы по практике 

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 −оценки по дисциплинам модуля 

𝑅пр − оценка по практике 

𝑅кур − оценка по курсовой работе 

В случае, если по дисциплине предусмотрен зачет без оценки, то за оценку по 

дисциплине принимается «5». 

В случае, если по модулю применяется балльно-рейтинговая система, то  

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 − рейтенговые баллы студента по дисциплинам модуля 

𝑅пр − рейтенговые баллы студентпо практике 

𝑅кур − рейтенговые баллы студентпо курсовой работе 
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1.Наименование дисциплины: «Основы социального проектирования и 

волонтерской деятельности». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

организации работы с молодёжью посредством овладения студентами основных знаний 

специфики волонтерской деятельности и социального проектирования с учетом изучения 

опыта реализации волонтерских практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-3 – способен  

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями 

Знать: основные понятия 

патриотического и 

гражданского воспитания 

Уметь: применять знания 

закономерностей исторического 

развития в профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

обучающихся 

ОПК-3 - способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся 

Уметь: проводить обучающие и 

воспитательные мероприятия 

Владеть: навыками 

педагогической организации 

собственного педагогического 

труда 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Основы социального проектирования и волонтерской деятельности» 

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. 

 

 

 

№ 

 

 

Темы 

 

1 Понятие о волонтерстве (добровольчестве) и волонтерской деятельности, 

социальном проектировании 

2 История развития добровольчества в России и за рубежом  

3 Государственная политика в социальной сфере  

4 Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения волонтеров 

5 Нормативно-правовое обеспечение развития и поддержки социального 

проектирования и волонтерства 

6 Технологии социального проектирования  

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 



Тема 1. Понятие о волонтерстве (добровольчестве) и волонтерской деятельности, 

социальном проектировании. 

Тема 2. История развития добровольчества в России и за рубежом. 

Тема 3. Государственная политика в социальной сфере. 

Тема 4. Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения 

волонтеров. 

Тема 5. Нормативно-правовое обеспечение развития и поддержки социального 

проектирования и волонтерства. 

Тема 6. Технологии социального проектирования. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Понятие о волонтерстве (добровольчестве) и волонтерской деятельности, 

социальном проектировании. 

Тема 2. История развития добровольчества в России и за рубежом. 

Тема 3. Государственная политика в социальной сфере. 

Тема 4. Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения 

волонтеров. 

Тема 5. Нормативно-правовое обеспечение развития и поддержки социального 

проектирования и волонтерства. 

Тема 6. Технологии социального проектирования. 

 

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. 

 

Код компетенции 

 

Содержание компетенций 

 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 
 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах   формирования компетенций  показывает уровень освоения компетенций 

студентами.   

 



Контролируемые 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контрол

ируемо

й  

компете

нции 

(или её 

части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 
 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежн

ый 

контро

ль по 

дисцип

лине 

итогов

ый 

контро

ль  по 

дисцип

лине 

Понятие о волонтерстве 

(добровольчестве) и 

волонтерской 

деятельности, 

социальном 

проектировании 

УК-3 

ОПК-3 

Дискуссия   Устно 

История развития 

добровольчества в 

России и за рубежом  

УК-3 

ОПК-3 

Доклад / 

Письменная 

работа 

  Письменно  

Государственная 

политика в социальной 

сфере  

УК-3 

ОПК-3 

Групповое 

творческое 

задание 

  Устно 

Технологии организации 

волонтерской 

деятельности и 

привлечения волонтеров 

УК-3 

ОПК-3 

Дискуссия, 

Групповое 

творческое 

задание 

  Устно 

Нормативно-правовое 

обеспечение развития и 

поддержки социального 

проектирования и 

волонтерства 

УК-3 

ОПК-3 

Групповое 

творческое 

задание 

  Устно 

Технологии социального 

проектирования  

УК-3 

ОПК-3 

Групповое 

творческое 

задание 

  Устно 

 

Зачет 

Устно, 

письменно 

 

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

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

 

Наименование этапов 

формирования компетенций 

Содержание этапов Типовые задания 

Ознакомительный  Когнитивный Письменная работа 

Репродуктивный Мотивационно-ценностный Дискуссия 

Продуктивный Деятельностно-практический Творческая групповая работа, 

доклад 

 



 

 

Текущий контроль 

 

Групповые творческие задания  

Мать Андрея, молодого человека 18 лет, обратилась за помощью к волонтерам, 

бесплатно оказывающим консультационные услуги на базе молодежной общественной 

организации. Ее сын не хочет служить в армии и скрывается от представителей 

военкомата. Сама женщина тоже против его службы, поскольку боится потерять 

единственного сына. В то же время она переживает: не посадят ли его в тюрьму. Каковы 

действия волонтеров в данном случае?  

1. Краткая характеристика исходной ситуации: - объект, внутренние ресурсы: мать 

18-летнего юноши, уклоняющегося от службы в армии, косвенный объект – ее сын; - 

предмет деятельности волонтера: социально-психологическое состояние матери, ее 

отношение к службе в армии ее ребенка; - субъекты решения ситуации: волонтер, 

специалист по социальной работе, представители военкомата, правоохранительных 

органов, комитета солдатских матерей - внешние ресурсы разрешения ситуации: ресурсы 

комитета солдатских матерей, военного комиссариата, возможность прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

 

2. Модельное представление ситуации: противоправное поведение молодого 

человека, нарушение социального и психологического благополучия матери молодого 

человека. Цель работы: информирование о возможностях прохождения альтернативной 

службы, предотвращение нарушения законодательства РФ.  

3. Перечень законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию и осуществление процесса помощи клиенту:  

- Конституция РФ (1993) ст. 59 «Об обязанности гражданина защищать Отечество 

и о праве замены военной службы на альтернативную гражданскую»;  

- ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе» (1998): ст. 22 «Призыв на 

военную служб», ст. 23 «Освобождение от призыва на военную службу»; ст. 24 «Отсрочка 

от призыва на военную службу»; 

- ФЗ РФ «Об альтернативной гражданской службе» (2002): ст. 2 «Право 

гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой».  

4. Действия волонтера, оказывающего консультационные услуги на базе 

общественной организации в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми 

актами, основными направлениями деятельности и функциями учреждений социальной 

сферы и молодежной политики. Определение возможных методов и форм деятельности:  

1) беседа-консультация матери, разъяснение последствий нарушения 

законодательства РФ ее ребенком, осуществление социально-психологической 

поддержки;  

2) осуществление социального посредничества по отношению к представителям 

общественной организации «Комитет солдатских матерей», военного комиссариата.  

Примерные темы докладов  

 

1. Семейное волонтерство: зарубежный опыт страна на выбор).  

2. Виртуальное волонтерство.  

3. Волонтерство в учебных заведениях.  

4. Волонтерские программы в Восточной и Западной Европе.  

5. Профессиональные волонтерские объединения.  

6. Волонтерские марши и манифестации за рубежом.  

7. Волонтерские лагеря для молодежи за рубежом.  



8. Волонтерские организации в России: региональный опыт.  

9. Презентация деятельности волонтерских организаций в средствах массовой 

информации.  

10. Характеристика деятельности международных волонтерских объединений (на 

выбор: Alliance of European Voluntary Service; Association of Voluntary Service; Coordinating 

Committee for International Voluntary Service; Service Civil International; Internaitional 

Christian Youth Exchange и др.).  

11. Традиции формирования общественных организаций в России.  

12. Волонтерские организации в России: федеральный опыт.  

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Понятие волонтерства и добровольчества: основные определения понятий, 

сущность, функции, специфика.  

2. Альтруизм: теории, виды, особенности.  

3. Развитие скаутского движения в России до 1917 года.  

4. История развития скаутинга в советской России.  

5. Основные направления современной волонтерской деятельности, их 

характеристика.  

6. История зарождения и развития волонтерского движения в мире.  

7. Специфика организации современной волонтерской деятельности в разных 

странах мира (страна на выбор). 

8. Благотворительность и социальная помощь в России: от общинных традиций 

взаимопомощи до начала ХХ века.  

9. История, проблемы и перспективы развития молодежного волонтерства в 

России.  

10. Студенческие строительные отряды как форма молодёжного добровольческого 

движения в СССР.  

11. Добровольческое движение в 90-е гг. ХХ века и в современной России.  

12. Государственная молодежная политика в сфере вовлечения молодежи в 

социальную практику посредством развития добровольчества.  

13. Договорные трудовые отношения с волонтером, особенности.  

14. Современные проекты и программы, направленные на развитие волонтерства 

среди населения.  

15. Флагманские программы, направленные на развитие молодежного 

добровольчества.  

16. Основные стратегии набора (рекрутинг) волонтеров, их характеристика.  

17. Технологии организации волонтерской деятельности.  

18. «Серебряное волонтерство» в России: история развития.  

9. Организация волонтерской деятельности различными объединениями и 

социальными институтами.  

20. Формы и практика обучения волонтеров: «школы волонтеров».  

21. Личность волонтера и группы потенциальных волонтеров: различные виды 

мотиваций.  

22. Стратегии набора волонтеров и технологии их привлечения к волонтерской 

деятельности.  

23. Волонтерство как форма профессиональной социализации будущих 

специалистов по социальной работе.  

24. Нормативно-правовое обеспечение развития и поддержки молодежного 

волонтерства. Проблемы правового обеспечения волонтерской деятельности.  

25. Правовые основы взаимоотношений участников волонтерской деятельности и 

благополучателей. Книжка волонтеров.  



26. Молодежные общественные объединения и движения в современной России: их 

роль в развитии волонтерского движения.  

27. Принцип социального партнерства в реализации волонтерской деятельности.  

28. Волонтерство и органы государственной власти, государственные организации.  

29. Волонтерство и бизнес-структуры.  

30. Волонтерство и некоммерческие организации.  

31. Региональная система развития добровольчества. 

32. Основные механизмы и формы поддержки регионом развития добровольческих 

практик.  

33. Добровольческие движения и организации в Калининградской области 

(характеристика 2-х организаций или движений).  

34. Социальный проект: сущность, особенности. 

35. Механизмы социального проектирования. 

36. Правила создания социальных проектов. 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

хорошо  71-85 



образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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 

Основы социально-культурной деятельности : учебно-методическое пособие. — Белгород: 

БГИИК, 2020. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/153890 

Дополнительная литература 

1. Технологические основы социально-культурной деятельности : учебно-методическое 

пособие / составители Н. Н. Калашникова [и др.]. — Белгород : БГИИК, 2019. — 172 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153881 

2. Зёлко, А.С.  Психолого-педагогические технологии подготовки волонтеров в 

студенческой среде: учеб. пособие/ А. С. Зелко, Е. Л. Поднебесных. - Калининград: БФУ 

им. И. Канта, 2014. - 117, [2] с. 

3. Пирогов, С. В.  Социальное прогнозирование и проектирование: учеб. пособие/ 

С. В. Пирогов. - Москва: Проспект, 2019. - 371 с. 

4. Григорьев И.Н. Специфика организации волонтерства в молодежной среде // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008. – № 12. – С. 100- 

104.  

5. Елисеев В.С. Проблемы правового обеспечения волонтерской деятельности / 

В.С. Елисеев // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 5. – С. 133-139.  

6. Зубанова С.Г. Социальное служение в России: исторический опыт, 

теоретические основы, современная практика: монография / С.Г. Зубанова; Российский 

государственный социальный университет. Филиал в г. Люберцы; под ред. С.Г. Зубанова. 

- М.: Издательство РГСУ, 2013. - 256 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7139-1126-3;  

7. Косова У.П. Мотивация волонтерской деятельности / У. П. Косова // Вестник 

КРАУНЦ. Серия «Гуманитарные науки». – 2012. – № 2 (20). – С. 123-127.  

https://e.lanbook.com/book/153890
https://e.lanbook.com/book/153881


8. Материалы Четвёртого молодёжного форума «Благотворительность и 

волонтёрство в современном мире»: сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5;  

9. Новиков А.С. Проблемы волонтерского движения в современной России // 

Международный научно-исследовательский журнал, 2012 - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа. – URL: http://research-journal.org/featured/pedagogy/problemy-

volonterskogodvizheniya-v-sovremennoj-rossii/ (дата обращения 29.01.2016).  

10. Новиков М.А. История, проблемы и перспективы развития молодежного 

волонтерства в России / М.А. Новиков // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

2013. – № 6. – С. 17-22.  

11. Петошина С.И., Рыжкова И.В., Тегалева Т.Д. Педагогическое волонтерство в 

образовательных учреждениях как фактор развития социальных и профессиональных 

компетенций студенческой молодежи // Современные проблемы науки и образования. – 

2015. – № 6; URL:http://www.science-education.ru/130-23397(дата обращения: 01.12.2015).  

12. Поднебесных Е.Л. Зёлко А.С. Модель психолого-педагогической подготовки 

студентов-волонтеров в высшей школе // Историческая и социально-образовательная 

мысль. – Краснодар: Изд-во Сев.-Кубанского гуманитарно-технологического института, 

2015. – Том 7, № 7. Часть 2. С. 264-269 DOI: 10.17748/2075-9908-2015-7-7/2-264-269 

13. Сикорская Л.Е. Особенности организации социально-педагогического 

обеспечения добровольческой деятельности в учреждениях социальной сферы / Л. Е. 

Сикорская // СОТИС – социальные технологии, исследования. – 2014. –№ 2 (64). – С. 104- 

110. 

14. Словарь по волонтерству: сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 92 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5;  

15. Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и 

др.; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5;  

16. Шовина Е.Н. Сборник ситуационных задач по социальной работе: 

учебнометодическое пособие [для студентов, обучающихся по специальностям 

"Социальная работа", "Социальная педагогика" и др.] / Шовина Е.Н., Тегалева Т.Д.; М-во 

образования и науки РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. - Мурманск: МГГУ, 2013. - 72 с.  

 

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 Лань книги, 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: 

https://elib.kantiana.ru/


 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 Microsoft Teams; 

 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: «Поликультурное воспитание и мировые 

религиозные культуры». 

 

Цель дисциплины - профессиональная подготовка студента к работе педагога, 

понимающего  значимость и особенности поликультурного и религиозного воспитания и 

развития, владеющего теоретическими основами поликультурного воспитания и 

методическими основами организации педагогической  работы по поликультурному 

воспитанию в образовательном учреждении. Использовать в работе богатый опыт 

мирового и российского национального и религиозного наследия, осуществлять 

педагогическое сопровождение формированию у обучающихся гражданской, религиозной 

и культуральной самоидентификации в соответствии с личными, семейными, 

национальными и общественными традициями в кросс-культурном обществе, 

вырабатывать уважительное отношение к нравственным и духовным традициям 

сограждан иных воззрений, научать ценить и беречь духовное наследие своей семьи, 

своего народа и государства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Знать: 

систему базовых понятий дисциплины  

с целью воспринимать этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; особенности 

социокультурной ситуации развития. 

Уметь: 

толерантно воспринимать 

этнокультурные и конфессиональные 

различия участников образовательного 

процесса при построении социальных 

взаимодействий. 

Владеть: 

практическими способами работы в 

коллективе на основе толерантных 

взаимоотношений относительно 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности, базовых 

национальных ценностей, 

модели нравственного 

поведения в 

профессиональной 

Знать:  

цели, принципы и содержание 

социально-педагогической работы с 

детьми разных национальностей для 

составления программ их социального 

сопровождения и поддержки. 

Уметь:  

вести профессиональную деятельность 



базовых 

национальных 

ценностей 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в современном мире, 

общей культуры на основе 

базовых национальных 

ценностей 

в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации 

развития; составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки учащихся разных 

национальностей. 

Владеть:  

способностью вести профессиональную 

деятельность в поликультурной среде 

на основе научно-обоснованных 

методов и технологий; способностью 

составлять программы социального 

сопровождения и поддержки учащихся 

разных национальностей 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Поликультурное воспитание и мировые религиозные культуры» 

представляет собой дисциплину модуля «Основы духовно-нравственного воспитания в 

ДОО» 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 История религиозных культур История возникновения религиозных верований 

и этимология основных терминов и понятий. 

Поликультурность и мультикультурность. 

Кросс-культурность. Религиозные системы в 

человеческих цивилизациях от древнейших 

сообществ до наших дней. Религиозное и 

национальное воспитание (в древнейшей 

истории, в истории древнего мира, античности, 

Средневековья, Нового и Новейшего времени, 

современности). Мировые и национальные 

религии. Национальные формы передачи 

духовного опыта и религиозных традиций. 

Современное религиозное и национальное 

воспитание народов мира. 

2 Концепции возникновения 

Вселенной, жизни и человека. 

Экзистенциальные и 

философские вопросы. 

Гносеология и эпистемология. 

Концепции возникновения Вселенной, жизни и 

человека в религиозных культурах, античных 

философских школах и современные научные 

теории. Корреляция научных и религиозных 

взглядов. Их общие точки и разногласия. 

Экзистенциальные вопросы существования как 

причина и основа религии. Религия как 

обоснование нравственности. Императивы 

И.Канта. 

3 Религиозная философия и 

современные религиозные 

течения и концепции. Секты. 

Религиозно-философские мировоззренческие 

системы. Критический анализ и классификация. 

Деструктивные культы и секты. 

Псевдорелигиозные культы. Тоталитарная 

опасность и социальная напряженность. 

4 Религиозная конфликтология. 

Причина и повод религиозной 

напряженности. 

Войны и конфликты на религиозной почве. 

Локации террористической напряженности в 

религиозных учениях. Способы преодоления. 

5 Терпимость (толерантность) 

или паритетное уважение. 

Методология религиозного 

воспитания и уважительного 

отношения к иным 

религиозным или 

нерелигиозным воззрениям. 

Современное поликультурное и веротерпимое 

воспитание. Религиозная и национальная 

толерантность. Шовенизм, консервативность 

или право на самоидентификацию. Современная 

европейская нравственная свобода. Где 

заканчиваются права, свободы и обязанности 

граждан? Разграничение терпимости и 

равнодушия, мимикрия ксенофобии, 

национальной и религиозной неприязни. К 

каким проявлениям национального 

самосознания и религиозности мы должны 

относится с пониманием и уважением, а к каким 

враждебным и/или вредительским действиям 

необходимо применять меры к пресечению в 

соответствии с действующим 

законодательством. Какие проявления 

национализма, шовенизма, агрессивного атеизма 



и религиозности недопустимы в современном 

российском обществе? Сохранение личной и 

групповой культурной, религиозной и 

национальной идентичности в многокультурном 

и многополярном мире.  Формирование 

самоидентичности, идентичности группы и 

народа,  социорефлексии и позитивной 

религиозной гражданской позиции.  

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

  

Тема 1: История возникновения и этимология основных терминов и понятий. 

История религиозных культур Отличия поликультурности и мультикультурности. 

Религиозные системы в человеческих цивилизациях от древнейших сообществ до наших 

дней. Религиозное и национальное воспитание (в древнейшей истории, в истории 

древнего мира, античности). Мировые и национальные религии. Терминология. История 

изучения. 

Тема 2: Концепции возникновения Вселенной, жизни и человека. 

Экзистенциальные вопросы. Концепции возникновения Вселенной, жизни и 

человека в религиозных культурах, античных философских школах и современные 

научные теории. Корреляция научных и религиозных взглядов. Их общие точки и 

разногласия. Экзистенциальные вопросы существования как причина и основа религии. 

Религия как обоснование нравственности. Императивы И.Канта. 

Тема 3: Религиозно-философские мировоззренческие системы. Критический анализ 

и классификация. Деструктивные культы и секты. Псевдорелигиозные культы. 

Тоталитарная опасность и социальная напряженность. 

Тема 4: Религиозная конфликтология. Причина и повод религиозной 

напряженности. Войны и конфликты на религиозной почве. Локации 

террористической напряженности в религиозных учениях. Способы преодоления. 

Тема 5: Терпимость (толерантность) или паритетное уважение. Методология 

религиозного воспитания и уважительного отношения к иным религиозным или 

нерелигиозным воззрениям. Современное поликультурное и веротерпимое 

воспитание. Религиозная и национальная толерантность. Сохранение личной и групповой 

культурной, религиозной и национальной идентичности в многокультурном и 

многополярном мире.  Формирование самоидентичности, идентичности группы и народа,  

социорефлексии и позитивной религиозной гражданской позиции.  

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Религиозные системы в человеческих цивилизациях от древнейших 

сообществ до наших дней. Религиозное и национальное воспитание (В античности, 

Средневековье, Нового и Новейшего времени, современности). Мировые и национальные 

религии. Национальные формы передачи духовного опыта и религиозных традиций. 

Современное религиозное и национальное воспитание народов мира. 

Тема 2: Концепции возникновения Вселенной, жизни и человека в религиозных 

культурах и античных философских школах. Корреляция научных и религиозных 

взглядов. Их общие точки и разногласия. Экзистенциальные вопросы существования как 

причина и основа религии. Религия как обоснование нравственности. 



Тема 3: Деструктивные культы и секты. Псевдорелигиозные культы. Тоталитарная 

опасность и социальная напряженность. 

Тема 4: Причина и повод религиозной напряженности. Войны и конфликты на 

религиозной почве. Локации террористической напряженности в религиозных учениях. 

Способы преодоления. 

Тема 5: Терпимость (толерантность) или паритетное уважение? Современное 

поликультурное и веротерпимое воспитание. Религиозная и национальная толерантность. 

Шовенизм, консервативность или право на самоидентификацию? Современная 

европейская нравственная свобода. Где заканчиваются права, свободы и обязанности 

граждан? Разграничение терпимости и равнодушия, мимикрия ксенофобии, национальной 

и религиозной неприязни. К каким проявлениям национального самосознания и 

религиозности мы должны относится с пониманием и уважением, а к каким враждебным 

и/или вредительским действиям необходимо применять меры к пресечению в 

соответствии с действующим законодательством? Какие проявления национализма, 

шовенизма, агрессивного атеизма и религиозности недопустимы в современном 

российском обществе?  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

  

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 История религиозных культур Государственность и социальное 

устройство на основе Римской 

мифологии 

Милитаризм и воспитание 

подрастающего поколения в 

северных народах на основе 

скандинавской мифологии 

Магизм и воспитание молодежи в 

древне-кельтской культуре и культе 

друидов (доклад) 

Культурообразующая 

составляющая Греческой 

мифологии (доклад) 

Гонения на христиан как ренессанс 

гладиаторского искусства и 

культуры публичных истязаний и 

смерти  

Введение в эксплуатацию Колизея 

(и других арен) как олицетворение 

эпохи 

Ведическая культура как основа 

социального общества и воспитания 

подрастающего поколения 

Шумеро-аккадская культура как 

основа для развития наук и 

образования Древнего и 

Современного мира (доклад) 

Нравственные идеалы в 

Австралийской мифологии 

Магизм как деструктивный элемент 

в шаманизме и культе Вуду 



 

2 Концепции возникновения Вселенной, 

жизни и человека. Экзистенциальные 

вопросы. 

Нравственное воспитание 

молодежи в конфуцианстве 

Нравственное воспитание 

молодежи в даосизме (доклад) 

Религиозные основы для изучения 

наук в шумеро-аккадской культуре 

Исихазм как восхождение от 

чувственного к высшему. Анализ в 

сопоставлении с платонизмом 

 

3 Религиозная философия и современные 

религиозные течения и концепции 

Деструктивное воспитание в учении 

Нью-эйдж 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации Рэйки 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации теософов 

Деструктивное воспитание в 

организациях пятидесятников 

(харизматы) 

Социальное бессилие и эскапизм в 

учении адвентистов 

Нравственные идеалы и этическое 

воспитание в кальвинизме 

Нравственные идеалы и этическое 

воспитание в лютеранских странах 

Старокатолицизм как эхо Великой 

схизмы и попытка возвращения к 

ценностям соборности 

христианства 

Деструктивная деятельность в 

образовании организации «Новый 

Акрополь» 

Влияние социализма на 

организацию «Новоапостольская 

церковь» 

Тоталитарное воздействие на 

адептов «Международного 

общества сознания Кришны» 

Деструктивная деятельность 

общества «Дети Божии» 

Неоязычество и гуризм как основа 

автохтонного антисоциализма в 

культе Порфирия Иванова 

Прозелитизм и деструктивная 

деятельность в культе «Радастея» 

Идеи Хуана Посадаса как основа 

нравственной свободы «Раэлитов» 

и коммуникации с дельфинами 

Тоталитарное и деструктивное 



воспитание адептов «Церкви 

последнего завета» (секта 

Виссариона) 

Псевдонаучная деятельность в 

образовании «Христианская наука» 

Деструктивное воздействие и 

тоталитарное воспитание адептов 

секты «Трансцендентальная 

медитация» («ТМ») 

Тоталитарное воспитание адептов 

общества «Свидетели Иеговы» 

(«Общество Сторожевой башни») 

 Псевдонаучная деятельность в 

образовании и деструктивное 

воспитание в организации 

сайентологии и дианетики 

«Российский объединенный союз 

христиан веры евангельской» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Церковь Христа»  

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в культе 

Грабового Григория Петровича  

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Православная 

Церковь Божьей Матери 

"Державная"» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Богородичный 

центр» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Белое братство» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «АумСинрикё» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Эзотерический 

Ашрам Шамбалы» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Центр "Надежда"» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

обществе культа Анастасии  «Фонд 

"Анастасия"», «Движение 

"Звенящие кедры России"» 

Прозелитизм и эсхатологическое 



воспитание молодежи в 

организации «Адвентисты седьмого 

дня»  

Прозелитизм техногенной сект 

«Гербалайф» и «Цептер» 

 

4 Религиозная конфликтология. Причина 

и повод религиозной напряженности. 

Эсхатология Скандинавской 

мифологии как основа 

милитаристического воспитание 

молодежи в древнескандинавских 

странах.  

Германское язычество как основа 

для идеологии национал-

социализма и воспитания 

германской молодежи 

Националистическое воспитание и 

ксенофобия в езидизме и 

зороастризме (доклад) 

Террористическое воспитание и 

ксенофобия в ваххабизме (доклад) 

Национальная трагедия 

религиозных репрессий в Испании  

(Красный террор) в XX в. (доклад) 

Репрессивная деятельность 

советского государства после 

Октябрьской революции (Россия, 

Российское государство, РСФСР, 

СССР) в первой половине XX века 

(доклад) 

Религиозные репрессии советского 

правительства (СССР) во второй 

половине XX века (доклад) 

Влияние религиозных (гугенотских) 

войн во Франции на просвещение и 

образование  

Методология образования в чучхе 

(Северная Корея) 

националистическое воспитание 

движения Чхондогё (доклад) 

Синто как основа милитаристского 

воспитания, автаркии 

(самоизоляция) и ксенофобии в 

Японии (доклад) 

Ксенофобия и расовая 

дискриминация в воспитании в  

сионизме 

Расовая ксенофобия и 

дискриминация в воспитании 

Черных мусульман 

Расовая ксенофобия в воспитании 

Черных иудеев и черных мусульман 

(доклад) 



Технология вовлечения неофитов в 

секты «Семья» (Ч.М.Менсон) и 

«Храм народов»; и склонение к 

террористической деятельности и 

массовому суициду 

Национальный геноцид и 

религиозные гонения в XX-XXI в. 

(с исторической отсылкой)  

 

5 Терпимость (толерантность) или 

паритетное уважение? Методология 

религиозного воспитания и 

уважительного отношения к иным 

религиозным или нерелигиозным 

воззрениям. 

Нравственность и воспитание 

молодежи в зороастризме 

Рудименты славянской мифологии 

в современном воспитании, системе 

образования и культуре России. 

Нравственные нормы и воспитание 

молодежи в культуре майя 

Нравственные нормы и воспитание 

молодежи в культуре инков 

Нравственные нормы и воспитание 

молодежи в культуре ацтеков 

Нравственные нормы ислама и 

воспитание молодежи в суннитских 

странах (доклад) 

Шиитский ислам как основа 

социального устройства и культуры 

арабских стран (доклад) 

Нравственные нормы и воспитание 

молодежи в культуре суфизма 

Античные добродетели и их 

христианское осмысление (доклад) 

Кардинальные добродетели 

Амвросия Медиоланского (доклад) 

Сравнение социальной 

благотворительности и 

нравственного учения 

христианских терапевтов, 

эпикурейцев и пифагорейцев.  

Воспитание детей и молодежи в 

Великобритании в Средневековье и 

Новом времени (доклад) 

Национальное и религиозное 

воспитание в партии Саддукеев 

Патриотическое воспитание в 

партии Фарисеев 

Моральные нормы и нравственное 

воспитание в обществе Ессеев 

Воспитание подрастающего 

поколения в иудаизме 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 



1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим направлениям: Ознакомление с 

теоретическими положениями учебной дисциплины: исторические аспекты 

возникновения объекта науки: религия, религиозное воспитание, религиозная 

деятельность, религиозная культура, воздействие религиозного воспитания на 

развитие цивилизаций и личность принципы функционирования системы 

поликультурного и религиозного воспитания: наглядности, гуманизации, 

систематичности и последовательности, объективности. 

2. Формирование представлений и умений, связанных с формированием 

поликультурного восприятия окружающего мира, общества, личности, смысловых 

и ценностных ориентаций, цивизационного религиозного наследия, 

поликультурного воспитания. Прогнозирование деструктивного и тоталитарного, 

либо развивающе-мотивационного воздействия на личность и общество различных 

религиозных тенденций и культов. 

3. Формирование умений, связанных с представлением самостоятельного 

исследования религиозного наследия цивилизации, навыков публичной  

демонстрации и защиты результатов исследовательской работы. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, 

выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

темам:  

 

Домашнее задание №1 

 

1. Ознакомиться с различными значениями и выписать определения следующих 

терминов:   

a). Воспитание, образование, культура, поликультурализм и мультикультурализм, 

религия, деноминация, конфессия, направление и течение в религии, религиозная 

философия; 

б). анимизм, тотемизм, панпсихизм, пантеизм, атеизм, агностицизм, деизм, теизм, 

примитивные верования, магизм, выявить их различия. Выписать в конспект следующие 

позиции: общая информация о понятии - этимология, история происхождения, основные 

мыслители-основоположники, введшие термин в употребление, и их определения этих 

понятий, основные характеристики и принципы их понимания этики. Дать определение 

понятию этос.  

в). Ознакомится с позициями трихотомии и дихотомии человеческой природы. 

2. Ознакомиться с информацией античных философских школах и выписать в 

конспект следующие позиции: а) общая информация о школе - время возникновения и 

основатели, от какой школы отделились, с кем оппонировали; б) основные 

характеристики философской системы и принципы; в) метафизический кодекс (раздел 

учения философской школы о метафизике и происхождении Вселенной, жизни и 

человека) школы. 

 

Домашнее задание №2  

 

Ознакомиться и выписать основные сведения об нижеследующих концепциях и 

феноменах. Кратко личность автора, предпосылки создания концепции, задачи, история 

создания, результаты и последствия: 

а). Теория плоской земли; 

б). Геоцентрическая система; 

в). Гелиоцентрическая система; 

г). Состояние научных представлений о Вселенной на конец 19 – начало 20 веков.  



д). Галактика Млечный путь; 

е). Открытие Генриетты Левитт (звездный параллакс и цефеиды), Красное 

смещение галактик, Теория общей относительности (гравитационная теория пространства 

и времени) А.Энштейна, Вселенная де Ситтера, Вселенная А. Фридмана, Георгий Гамов, 

Тигран Шмаонов, Реликтовое излучение, Теория Жоржа Леметра, Стационарная теория 

Хойла, доказательства Теории Большого взрыва и предсказания Теории относительности; 

ж). Атомарная теория, История открытия радиоактивности, история открытия 

субатомных частиц, теория кварков, квантовая теория света, Идентичность материи и 

энергии, Корреляция материи и пространства-времени, невозможность избежания 

сингулярности Пенроуза при обратной экстраполяции расширения вселенной по Хокингу. 

з). Схожесть и различие научных и религиозных теорий возникновения вселенной, 

пространства и материи. 

 

Домашнее задание № 3 

 

1. Ознакомиться и выписать основные сведения об исторических и современных, 

религиозных, философских и научных гипотезах возникновения жизни. 

Антропоморфность Бога. Теория эволюции и креационизм.  

2. Ознакомится и выписать в конспект основные сведения об исторических и 

современных, религиозных, философских и научных гипотезах появления человека.  

3. Метохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам. Сопоставление научных и 

религиозных гипотез происхождения жизни и человека. Выявление схожих и разнящихся 

черт. Религия и наука – противоречия, взаимоопровержение или синтез. 

 

Домашнее задание №4 

 

Религия как культурообразующая система мировозренческих концептов в истории 

древних народов. Эволюция и динамика религиозных концепций на карте мира. 

Религиозные конфликты и их анализ. Причины и повод религиозных войн. Религия – как 

средство объединения и разъединения людей. Национальная идея и религия. Патриотизм 

и религиозные верования. Возможна ли мультикультуральность? Недочеты и критика 

мультикультуральности. Возможно ли построение поликультурного гармоничного 

общества? Принципы баланса и мирного сосуществования различных религиозных и 

светских культур в одной многонациональной стране.  

 

Домашнее задание №5 

 

Воспитательная функция образования. Различные теории и гипотезы 

поликультурного воспитания. Историческое развитие религиозного и национального 

воспитания. Корреляция религиозности с уровнем образования. Нигилизм и атеизм, их 

история и разновидности. Агностицизм и его разновидности. Идеализм и материализм. 

Воинствующий атеизм, его история и жертвы. Мирное сосуществование различных 

религиозных культур и светского атеистического государства. Деконфликтизация 

межрелигиозных и межнациональных отношений. Воспитательный процесс и образование 

как средство снижения межкультурной напряженности, развитие пиетета и уважительного 

отношения к религиозным и философским воззрениям другого человека. Преодоление 

дистанцирования и совместный созидательный труд. 

 

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 понятия, 

категории, термины и 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 проблематики исследования на заранее 

выбранную тему, практические примеры и задачи, контрольное тестирование и 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 исследования на выбранную 

индивидуальную тему, изучения литературы, эмпирических данных по публикациям и 

конкретных исторических ситуаций и прецедентов, 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 

История религиозных культур УК-5.1. 

ОПК-4.1. 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 

Концепции возникновения 

Вселенной, жизни и человека. 

Экзистенциальные и 

философские вопросы. 

Гносеология и эпистемология. 

ОПК-4.1.  

ОПК-4.2.  
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 

Религиозная философия и 

современные религиозные 

течения и концепции. Секты. 

ОПК-4.1. 

УК-5.1.  

УК-5.2. 

Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 

Религиозная конфликтология. 

Причина и повод религиозной 

напряженности. 

УК-5.2. 

ОПК-4.2. 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 

Терпимость (толерантность) 

или паритетное уважение. 

Кросс-культурность. 

Методология религиозного 

воспитания и уважительного 

отношения к иным 

религиозным или 

нерелигиозным воззрениям. 

УК-5.2. 

УК-5.3. 

ОПК-4.2. 

Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 

 

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

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

контроля 

 

1. Изучите и проанализируйте методологию и теорию религиозного воспитания в 

эмпиризме Джона Локка.  

2. Соотнесите научную гипотезу Митохондриальной Евы и Y-хромосомного Адама с 

библейским повествованием об Адаме и Еве.  Укажите общие черты и отличия. С 

точки зрения гносеологии и эпистемологии эти данные к каким знаниям относятся 

и могут ли быть идентичны друг другу? 

3. Согласно Теории Большого взрыва вселенная появилась из сингулярности. Из этой 

же сингулярности развивалось пространство и время согласно вычислениям 



Стивена Хокинга до Большого взрыва не существовало ничего. Согласуется ли эти 

научные знания с концепцией авраамических религий о творении Богом мира из 

ничего? 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточному тестированию: 

1. Изоляционизм по отношению к обществу характерен для: (выбрать) 

2. Деноминация в религоведении это? 

3. Понятие святости существует только в христианстве. Какой смысл вкладывается 

христианством в это понятие?  

4. По каким признакам можно определить, что та или иная юрисдикция находится в 

расколе, хотя бы она и именовала себя православной, истинно-православной и т.п.?  

5. Последователи этой религии называют христиан "людьми Книги", хотя это 

наименование в большей мере подходит для их вероучения. Кто это?  

6.  Какой метод сравнения религий правильный?  

7.  Каббала - это эзотерическая, гностическая секта в рамках какой религии?  

8.  К одному ли Богу ведут все религии?   

9. Назовите страну, которая первой провозгласила себя полностью атеистическим 

государством? 

10.  Как называется мировоззрение, отрицающее существование Бога?  

11.  Какое направление, по своей природе, носит агрессивный, захватнический характер?  

12.  Что должно быть главным в религии?  

13.  Как называется учение о переселении душ?  

14.  Какую из мировых религий основал Бог? При этом и Он осознавал Себя Богом, и его 

последователи исповедуют Его Богом.  

15.  В какой из приведённых религий есть внутренняя мистическая жизнь, выражающаяся 

в соединении человека и Бога?  

16. Какая из перечисленных религий исповедует многобожие (язычество)?  

17.  Как называются религии, исповедующие единобожие?  

18. Какова этимология (происхождение) слова "язычество"?  

19.  Как называется идея объединения представителей различных религий и 

вероисповедований?  

20. Что из перечисленного является конфессией? 

21. Концепция, утверждающая, что все или некоторые христианские конфессии являются 

разновидностями одной и той же сущности, несмотря на все внешние отличия. 

Католическая и Православная церкви не используют этот термин в своём богословии, 

так как данная богословская концепция несовместима с их учением. Данная точка 

зрения распространена среди протестантских церквей? 

22. Протестанты XVI века выступали против политической власти (выбрать из 

предложенного)? 

23. «Церковь» в переводе на русский язык означает: (выбрать)  

24. Кто использует принцип «Solo fide»? (выбрать) 

25. Отметьте авраамические религии: (выбрать) 

26. Отметьте монотеистические религии: (выбрать) 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

Двухба

лльная 

шакала, 

БРС, % 

освоени

я 



компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

ская) 

оценка 

зачет  (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 90-100 

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  75-89 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 60-75 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

60 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. 

Сенюткина, О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. 

О.Н. Сенюткиной. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 247 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/15949. - ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1856977 (дата обращения: 13.04.2022). 

2. Павловский, В.П. Основы религиоведения: учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 



2017. - 239 с. - (Серия «Cogito ergo sum») - ISBN 978-5-238-01028-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028740 (дата обращения: 

13.04.2022). 

3. Классен, Е. В. Религия и искусство в межкультурной коммуникации : учебное 

пособие по переводу и практике устной и письменной речи / Е. В. Классен, О. В. 

Одегова. - Томск : Издательский Дом ТГУ, 2017. - 214 с. - ISBN 978-5-94621-643-

2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1702303 (дата 

обращения: 13.04.2022). 

Дополнительная литература 

1. Основы религиозной культуры и нравственности : учебник / С.Н. Астапов, А.А. 

Корякин, Д.В. Матяш [и др.]; под отв. ред. К.В. Воденко. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 200 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/textbook_58eccdd3ca4411.93317576. - ISBN 978-5-369-

01685-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1004044 

(дата обращения: 13.04.2022). 

2. Бабинов, Ю. А. Религия в условиях современного глобализационного процесса : 

монография / Ю.А. Бабинов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. 

— 262 с. — (Научная книга). - ISBN 978-5-9558-0448-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1854867 (дата обращения: 13.04.2022). 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.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. 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

Институт образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы вожатской деятельности» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Профили: «Дошкольное образование. Логопедическая деятельность» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 



Лист согласования 

 

 

Составитель: Ермакова Надежда Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Рабочая программа утверждена на заседании научно-методического совета Института 

образования  

Протокол № 3 от «17» января 2022 г. 

 

 

Председатель научно-методического 

совета Института образования. 

к.пед.н., заместитель директора 

Института образования по 

образовательной деятельности                         

 

 

 

 

 

                 Т.А. Кузнецова 

  

Ведущий менеджер ОПОП ВО                   Г.Ф. Рогатюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Основы вожатской деятельности. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Основы вожатской деятельности». 

 

Цель дисциплины: обеспечить теоретическую и практическую подготовку 

обучающихся к работе вожатого в образовательных организациях, организациях отдыха 

детей и их оздоровления, направленной на создание воспитывающей среды, 

способствующей личностному развитию подрастающего поколения и формированию 

системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного 

отношения к себе и обществу 

 

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-3 – способен  

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе 

с различными 

организациями 

Знать: основные законы 

командообразования 

Уметь: организовать социальное 

взаимодействие в рамках 

профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями создания 

команд 

УК-6 - способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития 

Знать: принципы 

профессиональной этики 

Уметь: выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития  

Владеть: навыками тайм-

менеджемента и построения 

траектории саморазвития  

ОПК-3 - способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

Знать: правовые основы 

педагогической деятельности 

Уметь: собирать данные по 

вопросам, относящимся к 

профессиональной области 

Владеть: навыками организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 



требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» 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.  История вожатского 

дела 

Истоки, история и опыт вожатской деятельности в 

России.  История коммунарского движения. Опыт 

деятельности Всероссийских и Международных детских 

центров. Современные тенденции развития вожатской 

деятельности.  «Российское движение школьников». 

2.  Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности  

Обзор действующего законодательства в сфере 

образования и организации отдыха и оздоровления детей. 

Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые 

акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, 

нравственное и социальное развитие ребенка. Сфера 

профессиональной деятельности вожатого. Устав РДШ. 

Правовые аспекты деятельности вожатого, 

сопровождающего работу первичного отделения 

Российского движения школьников. Правовые основы 

информационной деятельности. Правовые аспекты 

организации детского отдыха. 

3.  Психолого-

педагогические основы 

вожатской 

деятельности 

Педагогическое мастерство вожатого. Конфликты в 

детском коллективе, способы их разрешения, медиация. 

Работа вожатого с одаренными детьми. Работа вожатого 

с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа вожатого с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Сопровождение деятельности 

детского общественного объединения. Методика 

формирования временного детского коллектива и 

управление им. Характеристика основных периодов 

смены. 

4.  Сопровождение 

деятельности детского 

общественного 

объединения 

Методика и технология подготовки и проведения 

коллективного творческого дела. Организация и 

проведение массовых мероприятий. Организация 

дискуссионных мероприятий. Организация и проведение 

линеек 

5.  Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

Игротехника. Проектная деятельность. Формирование 

ценностей здорового образа жизни. Организация 

спортивных мероприятий. Профилактика травматизма 

при проведении спортивных мероприятий. Туризм и 

краеведение. Песенное и танцевальное творчество.  

6.  Технологии работы 

вожатого в 

образовательной 

организации и детском 

лагере 

Творческое развитие как направление деятельности 

детских и молодежных общественных организаций. 

Патриотическое воспитание. Экологическое воспитание. 

Профориентация. 

7.  Информационно-

медийное 

сопровождение 

вожатской 

деятельности 

Информационно-медийное направление деятельности 

РДШ. Ценностно-смысловое содержание деятельности 

по информационно-медийному направлению РДШ. 

Основные направления информационно-медийной 

деятельности РДШ. Различные подходы к типологии 

СМИ. Организация работы пресс-центра. 



Информационная безопасность. Игры с использованием 

информационных технологий. 

8.  Профессиональная 

этика и культура 

вожатого 

Основы вожатской этики. Этика взаимоотношений с 

детьми, их родителями и коллегами. Корпоративная 

культура. Имидж вожатого. 

9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива 

Ответственность вожатого за физическое и 

психологическое благополучие ребенка. Алгоритмы 

поведения вожатого в экстремальных ситуациях.  Первая 

доврачебная помощь. Дети с ОВЗ как объект особого 

внимания сотрудников образовательной организации и 

детских оздоровительных лагерей. 

 

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. История вожатского дела 

Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности  

Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности 

Тема 4. Сопровождение деятельности детского общественного объединения 

Тема 5. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива 

Тема 6. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере 

Тема 7. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности 

Тема 8. Профессиональная этика и культура вожатого 

Тема 9. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Профессиограмма вожатого.  

Вопросы для обсуждения: Права и обязанности педагога в условиях организованного 

детского отдыха. Взаимодействие напарников и субъектов воспитания в условиях ДОЛ. 

Имидж вожатого. 

Тема 2. Технология создания коллектива с учётом возрастных особенностей детей.  

Вопросы для обсуждения: Особенности физиологического и психологического 

развития детей школьного возраста. Временный детский коллектив. Деятельность 

вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в лагере. Временный детский 

коллектив. Характеристика и специфика работы. Учет половозрастных особенностей 

воспитанников.  

Тема 3. Логика лагерной смены.  

Вопросы для обсуждения: Планирование работы отряда: план на смену и план на 

день. Карта рабочего дня вожатого. Задачи вожатого, задачи ребёнка. Организационный 

период смены: задачи и пути решения. Основной период смены: задачи и пути решения. 

Заключительный период смены: задачи и пути решения. 

Тема 4. Формы организации различных видов деятельности.  

Вопросы для обсуждения: Особенности организации дружинных и отрядных 

мероприятий. Типы мероприятий. Методика написания и подготовки сценария 

дружинного мероприятия. Режиссура мероприятия. Место отрядного мероприятия в 

лагерной жизни. Особенности проведения отрядных мероприятий. Огоньки. Формы и 

методы проведения. 



Тема 5. Формы работы с отрядом. Методика оформления отрядных уголков и 

работа отрядных СМИ. Методы и формы работы с отрядом в условиях плохой погоды. 

44.  

Тема 6. Игровые технологии в ДОЛ. 

Вопросы для обсуждения: Игра как педагогическое средство. Сущность и 

структура игры. Специфика игр детей разного возраста. Классификация игр: игры на 

знакомство, игры на сплочение коллектива, игры на выявление лидера, игры в автобусе, 

дидактические, ролевые, подвижные и т. д. Игры, используемые во временном коллективе. 

Коллективные творческие дела. Конструирование КТД. 

Тема 7. Деятельность вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в 

лагере. 

Вопросы для обсуждения: Правила оказания доврачебной помощи. Правила спасения 

на воде. 

Тема 8. Взаимодействие субъектов воспитания в условиях ДОЛ. 

Вопросы для обсуждения: Система межличностного взаимодействия в условиях 

загородного оздоровительного лагеря. Субъекты, основные принципы взаимодействия.  

Технология решения конфликтов.  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (не предусмотрены) 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Формы организации и учреждения, 

организующие летний отдых детей. Организация летного отдыха детей в учреждениях 

образования, социальной защиты и др. Нормативно-правовая база организации летнего 

отдыха детей. Права и обязанности педагога в условиях организованного детского 

отдыха.  

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Особенности 

физиологического и психологического развития детей младшего школьного возраста 7 - 9 

лет. Особенности физиологического и психологического развития детей среднего 

школьного возраста 10 - 13 лет. Особенности физиологического и психологического 

развития детей старшего школьного возраста 14 - 17 лет. Методика оформления 

отрядных уголков и работа отрядных СМИ. Методы и формы работы с отрядом в 

условиях плохой погоды. Формы и методы проведения огоньков. Технология решения 

конфликтов. Формы организации различных видов деятельности. Игровые технологии в 

ДОЛ. Тематические дни в лагере.  

 

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. История вожатского 

дела 

УК-3 Дискуссия 

2. Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности  

ОПК-3 Доклад 

3. Психолого-

педагогические основы 

вожатской 

деятельности 

УК-3 Групповое творческое задание 

4. Сопровождение 

деятельности детского 

общественного 

объединения 

УК-3 

ОПК-3 

Дискуссия, презентация 

5. Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

УК-3 

ОПК-3 

Групповое творческое задание 

6. Технологии работы 

вожатого в 

образовательной 

организации и детском 

лагере 

УК-3 Решение кейсов 

7. Информационно-

медийное 

сопровождение 

вожатской 

деятельности 

УК-6 Презентация 

8. Профессиональная 

этика и культура 

вожатого 

УК-6 Дискуссия, эссе 

9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива 

УК-6 Доклад 

 

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

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

 

Письменная работа 

1. Какие профессиональные обязанности выполняют вожатые до приезда детей в 

детские оздоровительные учреждения?  

2. Кто распределяет задания отрядам при проведении мероприятий, игр?  

3. Какой стиль воспитания выбрать вожатому в работе с трудными 

подростками?  

4.С кем должны находиться дети и подростки во время отрядных, спортивных 

мероприятий?  



5. Кто несёт персональную ответственность за жизнь и безопасность детей и 

подростков во время занятий их в кружках, мастерских, секций и т.д.?  

6. Какова первая помощь пострадавшему в случае пожара?  

7. Что необходимо учитывать вожатому при подготовке к воспитательному 

мероприятию?  

8. Что должно учитываться при выборе форм и методов работы с детьми и 

подростками в детском лагере?  

9. На что необходимо обратить внимание в день отъезда детей из лагеря?  

10. Какой порядок оформления похода, экскурсии, прогулки?  

 

Групповое творческое задание 

Защита проекта: участники делятся на микрогруппы и в течение прохождения 

курсов подготавливают проект.  

Тема проекта «Наш вожатский отряд». Участникам предлагается в группах по 5-

6 человек придумать свой вожатский отряд, его название, традиции, подходы к работе и 

т.д. 

 

Набор кейсов  

Задание: Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из 

предложенных случаев:  

1. У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за его необычной 

внешности дети (не только ваш отряд) стали его дразнить. 

2. У ребенка в вашем отряде День рождения. В тихий час вы были на репетиции. 

Возвращаетесь, а на вашем отрядном месте накрыт стол: фрукты, кремовые торты, 

газировка, все это привезли родители ребенка. Они здесь же, ждут окончания тихого часа. 

3. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. 

Одни предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 

4. Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был подготовлен 

великолепно, и вы явно претендовали на победу, но солист переволновался и забыл слова 

последнего куплета. Объявили результаты - отряд не вошел даже в тройку лидеров. 

5. У вас младший отряд. Один из мальчиков боится спать в темноте. Другие 

дразнят и обзывают его. 

6. Ваш отряд готовит номер на вечернее мероприятие. Яркий лидер, за которым 

тянется весь отряд, предложил переодеться мальчикам в девочек. Ребята в восторге от 

идеи. 

7. На разновозрастном отряде работают две вожатые. Они заметили, что 

младшие мальчики (8 и 9 лет) плохо моются. 

8. Две девочки из отряда подошли к вам с просьбой поменяться комнатами. Вы 

разрешили. После чего узнали, что с этой же просьбой они обращались к вашему 

напарнику, он им отказал. 

9. Вы вместе с напарником проспали подъем. Вас разбудили проснувшиеся дети, 

сказали о том, что вы опаздываете на завтрак. 

10. На обед давали бульон с сосиской в тесте (на первое). Два мальчика 

сфотографировали прозрачный бульон. И отправили родителям, написав, что их кормят 

соленой водой. Вам звонят родители и требуют объяснения. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Формы организации и учреждения, организующие летний отдых детей  



2. Организация летного отдыха детей в учреждениях образования, социальной 

защиты и др.  

3. Нормативно-правовая база организации летнего отдыха детей.  

4. Права и обязанности педагога в условиях организованного детского отдыха.  

5. Профессиограмма вожатого. Профессиональный стандарт. 

6. Взаимодействие напарников и субъектов воспитания в условиях ДОЛ 

7. Летний отдых как фактор социализации личности  

8. Специфика социализации личности ребенка в условиях летнего отдыха.  

9. Временный детский коллектив.  

10. Логика лагерной смены.  

11. Организация воспитывающей деятельности в летний период.  

12. Психолого-педагогические требования к организации деятельности.  

13. Формы организации различных видов деятельности.  

14. Учет половозрастных особенностей воспитанников.  

15. Планирование работы отряда: план на смену и план на день  

16. Организационный период смены: задачи и пути решения  

17. Основной период смены: задачи и пути решения  

18. Заключительный период смены: задачи и пути решения  

19. Охрана жизни и здоровья детей в условиях организованного летнего отдыха  

20. Режим дня и бытовые вопросы в лагере.  

21. Тематические дни в лагере.  

22. Правила внутреннего трудового распорядка детского оздоровительного лагеря. 

23. Технология создания коллектива с учётом возрастных особенностей детей.  

24. Отрядное планирование.  

25. Особенности организации дружинных и отрядных мероприятий. Типы 

мероприятий.  

26. Методика написания и подготовки сценария дружинного мероприятия. 

Режиссура мероприятия.  

27. Место отрядного мероприятия в лагерной жизни.  

28. Особенности проведения отрядных мероприятий.  

29. Игровые технологии. Игра как педагогическое средство. Сущность и структура 

игры.  

30. Специфика игр детей разного возраста. Классификация игр: игры на 

знакомство, игры на сплочение коллектива, игры на выявление лидера, игры в автобусе, 

дидактические, ролевые, подвижные и т. д. Игры, используемые во временном 

коллективе. 

31. Карта рабочего дня вожатого. Задачи вожатого, задачи ребёнка.  

32. Коллективные творческие дела. Конструирование КТД.  

33. Особенности физиологического и психологического развития детей младшего 

школьного возраста 7 - 9 лет.  

33. Особенности физиологического и психологического развития детей среднего 

школьного возраста 10 - 13 лет.  

34. Особенности физиологического и психологического развития детей старшего 

школьного возраста 14 - 17 лет.  

35. Деятельность вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в 

лагере.  

36. Временный детский коллектив. Характеристика и специфика работы.  

37. Имидж отряда и имидж вожатого.  

38. Правила оказания доврачебной помощи.  

39. Правила спасения на воде. 

40. Методика оформления отрядных уголков и работа отрядных СМИ.  

41. Методы и формы работы с отрядом в условиях плохой погоды.  



42. Технология решения конфликтов.  

43. Система межличностного взаимодействия в условиях загородного 

оздоровительного лагеря. Субъекты, основные принципы взаимодействия.  

44. Огоньки. Формы и методы проведения. 

 

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. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н.Илюшина, Н.П.Павлова, 

Т.Н.Щербакова [и др.] ; под ред. М.М.Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 216 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/25002. - ISBN 978-5-16-

012565-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863274 

(дата обращения: 07.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учебное пособие / Н. Н. 

Илюшина, Н. П. Павлова, Т. Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М. М. Борисовой. — Москва 

: ИНФРА-М, 2020. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010876-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045286 

(дата обращения: 07.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература 

1. Цепляева, С. А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки 

: учебное пособие / С. А. Цепляева. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/615241 (дата обращения: 

07.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого : методические 

рекомендации / Н. П. Болотова, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко [и др.] ; под. ред. Е. А. 

Левановой, Т. Н. Сахаровой. - Москва : МПГУ, 2017. - 66 с. - ISBN 978-5-4263-0512-0. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1341000 (дата 

обращения: 07.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Профессиональная подготовка студентов к вожатской деятельности : учебно-

методическое пособие / Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко, Е. А. Леванова Елена 

Александровна [и др.] ; под общ. ред. Е. А. Левановой. - Москва : МПГУ, 2020. - 150 с. 

- ISBN 978-5-4263-0927-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1340998 (дата обращения: 07.02.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

 

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 Лань книги, 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: 

https://znanium.com/catalog/product/1863274
https://znanium.com/catalog/product/1045286
https://znanium.com/catalog/product/615241
https://znanium.com/catalog/product/1341000
https://znanium.com/catalog/product/1340998
https://elib.kantiana.ru/


 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 Microsoft Teams; 

 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: «Духовно-нравственное воспитание в 

образовательном пространстве». 

 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров педагогической компетенции, 

уровень которой позволяет иметь необходимые знания о религиозных и светских 

нравственных системах в истории цивилизаций (древнего мира, античности, моралистах 

Средневековья, Нового и Новейшего времени, современности) и их различиях, а также о 

теориях и практиках духовности в мировых религиозных культах и духовно-нравственных 

системах на Руси и в России. Использовать в работе богатый опыт мирового и 

российского этоса и духовного наследия, помогать формированию у обучающихся 

собственной идентификации в соответствии с личными, семейными, национальными и 

общественными традициями в кросс-культурном обществе, вырабатывать уважительное 

отношение к нравственным и духовным традициям сограждан иных воззрений, научать 

ценить и беречь этическое и духовное наследие своей семьи, своего народа и государства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

Результаты обучения по дисциплине  

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности, базовых 

национальных ценностей, 

модели нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в современном мире, 

общей культуры на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Знать:  

сущность духовно-нравственного 

воспитания; принципы, формы, 

средства, методы и средства воспитания 

у дошкольников гуманных чувств. 

Уметь:  

раскрывать сущность базовых 

национальных ценностей и моральных 

норм. 

Владеть:  

навыками использования принципов, 

форм, средств духовно-нравственного 

воспитания. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание в образовательном пространстве» 

представляет собой дисциплину модуля «Основы духовно-нравственного воспитания в 

ДОО» 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 Тема 1. Введение: Этика, Мораль, 

Нравственность.  

История возникновения терминов и понятий, 

история исследования предмета. Различия понятий 

этики, морали, нравственности и духовности. 

Различия духовности и душевности. Основы 

духовности. Религиозная и светская духовность. 

Отношение нравственности и духовности к 

воспитательному процессу. Нормативно-правовая 

база религиозного воспитания в РФ, этические 

принципы и традиции воспитания и образования в 

РФ. 

2 Тема 2. Этическая система (этос) и 

воспитание в древних культурах.  

История возникновения моральных норм и 

нравственного чувства в человеческом сообществе. 

Доисторические и исторические данные о морали в 

первобытном обществе. Первые институции 

(должности и учреждения) образования. Древние 

цивилизации и Античность. 

3 Тема 3. Мораль и образование в 

Средние века. 

История возникновения специальных школ, первых 

университетов, история педагогической мысли в 

Средние века в свете воспитательной функции. 

История ремесленных гильдий и цехов, 

профессиональный этос, опека и ответственность 

перед гильдией и гильдии перед мастерами. Семь 

несвободных ремесел и семь свободных искусств. 

Тривиум (тривий) и квадриум (квадрий). 



Возникновение первых университетов: Болония 

(Италия), Сорбонна (Париж),  Оксфорд, Кембридж и 

университет по выбору языка. Первые университеты 

в России. Академический этос. Преподавание этики 

и воспитание морали в университетской среде. 

Первые школы на Руси. Школы в допетровскую 

эпоху.  

4 Тема 4. Секуляризация 

нравственности и образования в 

Эпоху Просвещения. 

Наследие Ренессанса, деформация и отказ от 

схоластики Средневековья. Новые векторы 

философской и социорефлексивной мысли в 

творчестве европейских моралистов и мыслителей.  

Изменение приоритетов и локусов внимания на 

воспитание подрастающего поколения в эпоху 

Просвещения. Образовательные и воспитательные 

структуры после Петра I. Синодальные период. 

Секуляризация в России.  

5 Тема 5. Духовность и мораль в 

системе образования Нового 

времени и в русской религиозной 

философии XIX-XX вв.  

Религиозное и нравственное просвещение в эпоху 

великих народных педагогов. Рачинский С.А., 

Ушинский К.Д., Толстой Л.Н., Каптерев П.Ф., и др. 

6 Тема 6. Нравственные системы 

ценностей и духовные тенденции в 

современном образовании.  

Современные концепции нравственного воспитания 

в различных странах. 

7 Тема 7. Созидательные и 

разрушительные потенциалы 

духовных практик и этических 

систем.  

Деструктивная опасность псевдодуховных культов. 

Этические ценности и в религиозном духовно-

нравственном воспитании сегодня. Светская 

духовность. Религиозная философия. Пограничные 

системы мировозренческих концептов и новая 

мораль. От эзотеризма теософов до техногенных 

сект. Эксперименты нацистских психиатров с 

психикой в Германии и Японии за пределами 

человечности. Низложение классических этических 

систем и формирование новой мультиморали. 

Экология и зооэтика. Возрождение неонацизма и 

избирательной нравственности. Общество 

потребления  

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 Тема 1. Введение: Этика, Мораль, Нравственность. История возникновения 

терминов и понятий, история исследования предмета. Различия понятий этики, морали, 

нравственности и духовности. Различия духовности и душевности. Основы духовности. 

Религиозная и светская духовность. Отношение нравственности и духовности к 

воспитательному процессу.  

Тема 2. Этическая система (этос) и воспитание в древних культурах. 

 История возникновения моральных норм и нравственного чувства в человеческом 

сообществе. Доисторические и исторические данные о морали в первобытном обществе. 

Первые институции (должности и учреждения) образования.  

Тема 3. Мораль и образование в Средние века. История возникновения 

специальных школ, первых университетов, история педагогической мысли в Средние века 

в свете воспитательной функции. История ремесленных гильдий и цехов, 

профессиональный этос, опека и ответственность перед гильдией и гильдии перед 

мастерами. Семь несвободных ремесел и семь свободных искусств. Тривиум (тривий) и 



квадриум (квадрий). Возникновение первых университетов: Болония (Италия), Сорбонна 

(Париж),  Оксфорд, Кембридж и университет по выбору языка. Первые университеты в 

России. Академический этос. Преподавание этики и воспитание морали в 

университетской среде. Первые школы на Руси. Школы в допетровскую эпоху.  

Тема 4. Секуляризация нравственности и образования в Эпоху Просвещения.

 Наследие Ренессанса, деформация и отказ от схоластики Средневековья. Новые 

векторы философской и социорефлексивной мысли в творчестве европейских моралистов 

и мыслителей.  Изменение приоритетов и локусов внимания на воспитание 

подрастающего поколения в эпоху Просвещения.  

Тема 5. Духовность и мораль в системе образования Нового времени и в русской 

религиозной философии XIX-XX вв.  

Тема 6. Нравственные системы ценностей и духовные тенденции в современном 

образовании.   

Тема 7. Пограничные системы мировозренческих концептов и новая мораль. От 

эзотеризма теософов до техногенных сект. Эксперименты нацистских психиатров с 

психикой в Германии и Японии за пределами человечности. Низложение классических 

этических систем и формирование новой мультиморали. Экология и зооэтика. 

Возрождение неонацизма и избирательной нравственности. Общество потребления 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Нормативно-правовая база религиозного воспитания в РФ, этические 

принципы и традиции воспитания и образования в РФ. Инклюзия. Восемь видов. 

Феральные дети. Эмпатия в школе и вне. Степень включенности и событийности в вузе. 

Толерантность и безразличие, неприязнь и безучастность. Через эмпатию к состраданию, 

через душевность к духовности.  

Тема 2. Древние цивилизации и Античность. Анамнез систем воспитания в 

первобытных сообществах и изолированных племенах. Связь естественных религиозных 

культов и варварских обычаев. От дикости к нравственности.  

Тема 3. Мораль и образование в Средние века. Моралисты Средневековья.   

Тема 4. Новые векторы философской и социорефлексивной мысли в творчестве 

европейских моралистов и мыслителей.  Изменение приоритетов и локусов внимания на 

воспитание подрастающего поколения в эпоху Просвещения.  

Тема 5. Духовность и мораль в системе образования Нового времени и в русской 

религиозной философии XIX-XX вв.   

Тема 6. Нравственные системы ценностей и духовные тенденции в современном 

образовании.  Современные концепции нравственного воспитания в различных странах. 

Тема 7. Созидательные и разрушительные потенциалы духовных практик и 

этических систем.  Эксперименты нацистских психиатров с психикой в Германии и 

Японии за пределами человечности. Низложение классических этических систем и 

формирование новой мультиморали. Экология и зооэтика. Возрождение неонацизма и 

избирательной нравственности. Общество потребления 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

  

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Тема 1. Введение: 

Этика, Мораль, 

Нравственность.  

 

2 Тема 2. Этическая 

система и воспитание в 

древних культурах.  

Нравственные принципы в мифах Океании 

Аскетизм и нравственные категории назорейства 

Христианская мораль в трактатах Тертуллиана и 

Оригена (доклад) 

Аскеза терапевтов, их благотворительность и 



нравственное учение 

Регресс личности в смертных грехах  

Исихиастические учения (доклад) 

Апатия стоиков и эскапизм (доклад) 

Античные добродетели и их христианское 

осмысление (доклад) 

Нравственные категории Буси-до (доклад) 

Этика Дхармы (доклад) 

Умеренность в творчестве Платона  

Умеренность в творчестве Аристотеля 

Подаяние как добродетель 

Притчи как средство воспитания (доклад) 

Твердость как добродетель 

Терпимость (толерантность) и равнодушие  

Пост как добродетель 

Прощение как добродетель 

Тема мученичества в творчестве св. Игнатия 

Богоносца  

Нравственные проблемы в послании св. ап. Павла к 

коринфянам 

Нравственные проблемы в посланиях ап. Иоанна 

Богослова 

Нравственные проблемы в послании св. ап. Павла 

ко еврееям 

Нравственные проблемы в послании св. ап. Павла к 

римлянам 

Аксиология посланий ап. Иоанна Богослова  

Нравственные проблемы в послании св. Климента 

Римского 

Этика и милитаризм синто 

Многочадие как античная и христианская 

добродетель 

Нравственное учение метапсихоза Плотина 

Благо в мировозрении античных философов 

 

3 Тема 3. Мораль и 

образование в Средние 

века. 

Реформирование нравственных устоев Мартином 

Лютером (доклад) 

Кардинальные добродетели Амвросия 

Медиоланского (доклад) 

Благо в государственном устройстве Савонаролы и 

Макиавелли 

Нравственное воспитание в зороастризме и 

езидизме 

 

4 Тема 4. Секуляризация 

нравственности и 

образования в Эпоху 

Просвещения. 

Прыжок через отчаяние в творчестве С. Кьеркегора 

(доклад) 

Нравственные категории французского 

персонализма 

 

5 Тема 5. Духовность и 

мораль в системе 

образования Нового и 

Сверхчеловек Ницше и богостроительство 

каприйской школы (доклад) 

Нравственные категории Мартина Бубера 



Новейшего времени и в 

русской религиозной 

философии XIX-XX вв.  

Моральный кодекс немецкой диалектической 

теологии (доклад) 

Нравственные категории махизма 

Проблема ненаблюдаемого в Венском кружке 

Духовная прелесть в творчестве свт. Игнатия 

Брянчанинова  

Добродетели в творчестве И. Гербарта 

Добродетельная жизнь согласно И. Канта 

Действительная нравственность в диалектике 

Гегеля 

Романтическая безнравственность Ж.Ж.Руссо 

Противопоставления Вольтера христианской 

нравственности 

Этическая мотивация и обоснование 

законотворческой деятельности в творчестве 

Монтескьё и Макиавелли 

Экзистенциальный кризис в апофеозе 

беспочвенности Льва Шестова 

Эсхатологическая детерминация Николая Бердяева 

Психология религиозного и этического 

мировоззрения Ясперса К.  

Нравственная свобода и ответственность в 

творчестве Ж.П.Сартра 

Иррелигиозная вера в Бога в творчестве А. Камю 

Экзистенциальная логотерапия Виктора Франкла 

Добродетельная жизнь в Викторианскую эпоху 

(Великобритания) (доклад) 

Компаративный анализ обоснования морали 

Предпосылки становления этической концепции 

Шефтсбери А. 

Формирование философии морального чувства в 

эпоху Просвещения 

Эмоции и аффекты как мотивы человеческой 

деятельности в трудах моралистов 17 в. 

Критика И. Канта к учению «морального чувства» 

Теоретические истоки этической теории Ф. 

Хатчесона 

Этика утилитаризма в творчестве Иеремии Бентама 

Тенеты пуританизма в Великабритании и его 

последствия в культуре 

Житейская мораль в Максимах Ларошфуко 

 Обоснование нравственности Вовенарга в критике 

Паскаля и Ларошфуко 

Этика сенсуализма в творчестве Джонна Локка 

Социально-этические взгляды Франсуа Волтера 

Моральные принципы либерализма в творчестве 

Шарля Луи де Монтескьё 

Эгоистическая этика Томаса Гоббса в 

противопоставлении доброжелательности Ричарда 

Камберленда  

Критика гедонизма и эгоизма в творчестве 

Джозефа Батлера 



Деонтологические проблемы морали в трудах 

моралистов эпохи Просвещения 

Морализм в творчестве деистов 

 

 Тема 6. Нравственные 

системы ценностей и 

духовные тенденции в 

современном образовании.  

Хюгге как смысл жизни и основание 

нравственности 

Шотландский реализм здравого смысла и 

моралистские взгляды его представителей 

Моральная философия американского 

практического идеализма 

 

 Тема 7. Созидательные 

и разрушительные 

потенциалы духовных 

практик и этических 

систем.  

Очерченая религия природы Уильяма Волластона и 

моральное зло 

Этика и ксенофобия черных иудеев и мусульман 

(доклад) 

Моральный коллапс эпохи капитализма 

Мораль эпохи потребления 

Нравственные вызовы XX-XXI вв. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим направлениям: Ознакомление с 

теоретическими положениями учебной дисциплины: исторические аспекты 

возникновения объекта науки: этика, нравственное воспитание, этическая 

деятельность, духовно-нравственная культура в образовательном процессе, 

воздействие нравственного воспитания на развитие цивилизаций и личность, 

принципы функционирования системы духовного и нравственного воспитания в 

образовательном пространстве: наглядности, гуманизации, систематичности и 

последовательности, объективности. 

2. Формирование представлений и умений, связанных с формированием этического 

восприятия окружающего мира, общества, личности, смысловых и ценностных 

ориентаций, цивилизационного духовно-нравственного наследия, нравственного 

воспитания. Прогнозирование деструктивного и разлагающего воздействия на 

личность и общество антисоциальных религиозных тенденций и деструктивных 

культов. 

3. Формирование умений, связанных с представлением самостоятельного 

исследования духовного наследия цивилизации, навыков публичной  демонстрации 

и защиты результатов исследовательской работы. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, 

выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

темам:  

 

Домашнее задание №1  

 

1. Ознакомиться с различными значениями и выписать определения следующих 

терминов:   

a). Духовность (Дух, πνεῦμα, spiritus), Душевность (душа, ψυχή, anima); 

б). Этос (как термин, выражающий понятие философии и этики), этика, мораль, 

нравственность, воспитание, образование, выявить их различия. Выписать в конспект 

следующие позиции: общая информация о понятии - этимология, история происхождения, 



основные мыслители-основоположники, введшие термин в употребление, и их 

определения этих понятий, основные характеристики и принципы их понимания этики. 

Дать определение понятию этос.  

в). Ознакомится с позициями трихотомии и дихотомии человеческой природы. 

2. Ознакомиться с информацией античных философских школах и выписать в 

конспект следующие позиции: а) общая информация о школе - время возникновения и 

основатели, от какой школы отделились, с кем оппонировали; б) основные 

характеристики философской системы и принципы; в) этический кодекс (учение об этике) 

школы. 

 

Домашнее задание №2  

 

Ознакомиться и выписать основные сведения об нижеследующих концепциях и 

феноменах. Кратко личность автора, предпосылки создания концепции, задачи, история 

создания, результаты и последствия: 

а). Фрэнсис Гальтон "Природа против воспитания". Тип "Благородного дикаря". 

Анархо-примитивизм. Мифологема Мирча Элиаде "Золотого века", "Буколики", 

"Аркадия". Томас Мор "Утопия". Двойственность утопии и утопизма. Антиутопия. 

б). Ознакомиться с вымышленными и мифическими случаями феральных детей: 

Маугли Киплинга Р., Тарзан Берроуза Э. Р., Бинго Бонго, Ромул и Рэм, Маленький дикарь, 

Среди волков (2010), Мама (2012), и др. 

в). Реальные феральные дети. Выписать краткие истории реальных частных 

случаев одичалых детей: Джини Уайли (США, 1970); Виктор из Авейрона (Франция, 

1799); Мари-Анжелик ле Блан; Хаузер Каспар (Нюрнберг, Германия, 1812); Дин Саничар; 

Траян Калдарар; Амала и Камала (Индия, 1920); Джон Себунья (Уганда, 1991); Суджит 

Кумар (Фиджи, 1978); Питер (Гамельен, Ганновер, 1724); Мадина (2013, Россия); Марина 

Чапман (Колумбия, 1959); Шамдео (Индия, 1972); Оксана Малая (Украина, 1991); Ваня 

Юдин; Иван Мишуков (1998); Лобо; Белло из Нигерии; Рочом Пьенгенг; Тасадай; 

Wolfskinder 1945. 

 

Домашнее задание №3 

 

Ознакомиться и выписать основные сведения об нижеследующих экспериментах. 

Кратко личность автора, предпосылки проведения эксперимента, задачи, история 

проведения, результаты, последствия. 

1. Эксперимент Стенли Милгрэма (Йель); 

2. Эксперимент Зимбардо (Стенфорд); 

3. Эксперимент Джейн Эллиотт; 

4. Эксперимент Рона Джонсона "Третья волна"; 

5. Эксперимент Соломона Аша (конформизм); 

6. Эксперимент Джона Мани (Брюс Реймер, 1965-2004); 

7. Спираль молчания 

8. Эксперимент Гарри Харлоу (Источник отчаяния: изоляция молодых обезьян, 

1960); 

9. Эксперимент Марка Селигмана и Стива Майера (Выученая беспомощность, 

1966); 

10. Эксперимент Венделла Джонсона (Айова, 1939); 

11. Эксперимент Джона Уотсона (Альберт, 1920); 

12. Эксперимент Гарри Харлоу (искусственная "мать", 1950-е, Висконсин); 

13. Эксперимент Эллен Джейн Лангер и Джудит Роден в доме престарелых Арден-

Хауз (Коннектикут, 1976). 

 



Домашнее задание №4 

 

1. а. Выписать и описать действие всех нейромедиаторов так называемых "счастья, 

радости и удовольствия", а также действия их пониженного выделения (гипосекреции), 

сезонные просадки секреции и патологии секреции. Также необходимо описать механизм 

выделения (железа или орган выделения), условный механизм, продукты питания с 

наибольшим содержанием, способы обратного захвата. 

б. По той же схеме т.н. "гормоны тревоги и стресса". 

в. Описать состояния психики, самочувствия и здоровья при различных уровнях и 

сочетаниях выделения означенных нейромедиаторов. 

 

2. Описать стадии интоксикации внешними нейромедиаторами, патологии и 

повреждения синаптических рецепторов при регулярной интоксикации. Распределить 

внешние нейромедиаторы по группам, описать признаки употребления и способы 

выявления. 

 

Домашнее задание № 5 

 

История возникновения специальных школ, первых университетов, история 

педагогической мысли в Средние века в свете воспитательной функции. История 

ремесленных гильдий и цехов, профессиональный этос, опека и ответственность перед 

гильдией и гильдии перед мастерами. Семь несвободных ремесел и семь свободных 

искусств. Тривиум (тривий) и квадриум (квадрий). Возникновение первых университетов: 

Болония (Италия), Сорбонна (Париж),  Оксфорд, Кембридж и университет по выбору 

языка. Первые университеты в России. Академический этос. 

 

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 понятия, 

категории, термины и 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 проблематики исследования на заранее 

выбранную тему, практические примеры и задачи, контрольное тестирование и 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 исследования на выбранную 

индивидуальную тему, изучения литературы, эмпирических данных по публикациям и 

конкретных исторических ситуаций и прецедентов, 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: Этика, Мораль, 

Нравственность.  
ОПК-4.1.  

 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 
Тема 2. Этическая система и ОПК-4.1.  Контроль выполнения домашнего 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

воспитание в древних культурах.   задания, устный опрос, тестирование на 

портале 
Тема 3. Мораль и образование в 

Средние века. 
ОПК-4.1.  

 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 
Тема 4. Секуляризация 

нравственности и образования в 

Эпоху Просвещения. 

ОПК-4.1.  

 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 
Тема 5. Духовность и мораль в 

системе образования Нового 

времени и в русской религиозной 

философии XIX-XX вв.  

ОПК-4.1.  

ОПК-4.2. 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 

Тема 6. Нравственные системы 

ценностей и духовные тенденции 

в современном образовании.  

ОПК-4.1.  

ОПК-4.2. 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 
Тема 7. Созидательные и 

разрушительные потенциалы 

духовных практик и этических 

систем.  

ОПК-4.1.  

ОПК-4.2. 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование на 

портале 

 

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

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

контроля 

 

1. Изучите и проанализируйте методологию и теорию религиозного воспитания в 

эмпиризме Джона Локка.  

2. Соотнесите научную гипотезу Митохондриальной Евы и Y-хромосомного Адама с 

библейским повествованием об Адаме и Еве.  Укажите общие черты и отличия. С 

точки зрения гносеологии и эпистемологии эти данные к каким знаниям относятся 

и могут ли быть идентичны друг другу? 

3. Согласно Теории Большого взрыва вселенная появилась из сингулярности. Из этой 

же сингулярности развивалось пространство и время согласно вычислениям 

Стивена Хокинга до Большого взрыва не существовало ничего. Согласуется ли эти 

научные знания с концепцией авраамических религий о творении Богом мира из 

ничего? 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточному тестированию: 

 

1) Понятие «биоэтика» было введено впервые: (указать) 

2) Что такое талион? (выбрать) 

3) Поддержание порядка при помощи жестких запретов и кровной мести – характерная 

черта: (указать) 

4) Один из лидеров движения в защиту животных (указать) 

5) Этос – это… (выбрать) 

6) Это название науки образовано от греческого слова, обозначающего «нрав, характер»: 

(указать) 



7) Человек – единственное существо, осознающее конечность своего бытия. Автор 

высказывания? (указать) 

8) Что такое догматы? (выбрать)  

9) «Наибольшее счастье для наибольшего количества людей» это принцип (выбрать) 

10) Кто из этих философов не был утилитаристом? (выбрать) 

11) Индивидуализм и полезность – характерные ценности для (выбрать) 

12) Для первобытно-родового этоса характерны (выбрать) 

13) Автор двух «принципов справедливости» (выбрать) 

14) Предмет этики (выбрать) 

15) Кто считается родоначальником этики как науки? (выбрать) 

16) Конфуцианство – религиозно-этическое направление, возникшее в (выбрать) 

17) Возникновение первых этических учений относится к: (выбрать) 

18) Вера, надежда, любовь – это смысложизненные идеалы (выбрать) 

19) Конкретно-социологические исследования морали в различных типах общества 

относятся к области  (выбрать) 

20) Стоическая апатия это (выбрать) 

21) Вежливость представляет собой моральное качество (выбрать) 

22) Святые, канонизированные Церковью – это: (выбрать) 

23) Святые Отцы – это: (выбрать) 

24) “Чтобы поступать морально, надо исходить из своих эгоистических интересов, но 

только при этом следует эти интересы понимать разумно” – принцип (выбрать) 

25) Человек охватывает своим взглядом весь мир с помощью (выбрать) 

26) Идеалы истины, добра, красоты были впервые предложены (выбрать) 

27) Патриотизм как нравственная ценность (выбрать) 

28) Создающиеся самим человеком факторы наступления счастья – это (выбрать) 

29) Авторитет родителей – это: (выбрать) 

30) «Ничто не обходится так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». Автор 

высказывания? (выбрать) 

31) Какие из социальных норм относятся к поведенческим: (выбрать) 

32) Одним из основателей этического рационализма был (выбрать) 

33) Уважение – это (выбрать) 

34) Политические свободы предоставляют личности и обществу действовать в 

соответствии с системой (выбрать) 

35) Очиститься от несправедливости, по мнению древних греков, важно (выбрать) 

36) Этические взгляды Гегеля изложены в книге: (выбрать) 

37) Признание безусловного существования и истинности (несуществования или 

ложности) чего-либо с такой решительностью и твёрдостью, которые превышают 

убедительность фактических и логических доказательств, – это: (выбрать) 

38) Руссо считал, что человек по природе (выбрать) 

39) Содержание профессиональной этики (выбрать) 

40) Существую две группы факторов, способствующих наступлению счастья, – это 

(выбрать) 

41) Самоценность общения (выбрать) 

42) Смерть не является завершением существования человека, по мнению (выбрать) 

43) Дружба – форма межличностных отношений, основанная на (выбрать) 

44) К категориям добра и зла стоики добавили категорию (выбрать) 

45) Основой духовных мотивов поведения человека выступает (выбрать) 

46) Нравственный смысл этикета проявляется в том, что с его помощью можно выразить 

(выбрать) 

47) Культурой поведения является (выбрать) 

48) Совокупность взглядов, принципов, убеждений, определяющих направление 

деятельности и отношения к реальности, – это (выбрать) 



49) Исповедовать общечеловеческие ценности – значит: (выбрать) 

50) Согласно Аристотелю, среднее между расточительностью и скупостью, это (выбрать) 

51) Моральное чувство, в котором человек выражает осуждение своих действий, мотивов и 

моральных качеств – это: (выбрать) 

52) Гармония мыслей, чувств и поведения, выраженная в этикете, предполагает: (выбрать) 

53) Свобода, Равенство, Братство – это лозунг освободительного движения: (выбрать) 

54) Центральная категория этического учения Конфуция называется: (выбрать) 

55) Стоицизмом называют: (выбрать) 

56) Передача моральных ценностей осуществляется в сфере (выбрать) 

57) Тунеядство – это: (выбрать) 

58) К основным видам этикета относятся: (выбрать) 

59) Искусство ценить других: (выбрать) 

60) стоик Сенека является: (выбрать) 

61) Мысль, что человеку свойственно стремиться к наслаждению и избегать страданий, 

принадлежит: (выбрать) 

62) Платон выделял в душе три части (выбрать) 

63) Автором категорического нравственного императива является: (выбрать) 

64) Главная функция морали: (выбрать) 

65) Категорический императив И.Канта формулируется так: (выбрать) 

66) Золотое правило морали звучит так: (выбрать) 

67) Тезис о непротивлении злу насилием выдвинул: (выбрать) 

68) Первым европейским моралистом считается: (выбрать) 

69) Термин «этика» ввёл в оборот: (выбрать) 

70) Этика и мораль соотносятся между собой, как: (выбрать) 

71) Мораль – это: (выбрать) 

72) Каким из перечисленных свойств обладает мораль: (выбрать) 

73) Автор трактата «Никомахова этика»? (выбрать) 

74) Совесть – это: (выбрать) 

75) Гуманизм означает: (выбрать) 

76) Принцип, выражающий осознание неразрывной связи со своим отечеством: (выбрать) 

77) Ущемление прав человека: (выбрать) 

78) Перверсия – это: (выбрать) 

79) Пограничность положения человека между какими-либо социальными группами? 

(выбрать) 

80) Первичная работа с больным, находящимся в состоянии наркотической или 

алкогольной зависимости? (выбрать) 

81) Моральный принцип, предписывающий желание помочь другим? (выбрать) 

82) Социальная благотворительность? (выбрать) 

83) Толерантность означает: (выбрать) 

84) Братолюбие? (выбрать) 

85) Неприятие, ненависть к человечеству. Неприязнь, презрение к «правилам», 

«моральным ценностям», догматам. (выбрать) 

86) К какому времени относится возникновение этики как науки? (выбрать) 

87) О какой этической категории Н.А.Бердяев сказал: «Это глубина личности, где человек 

соединяется с Богом»? (выбрать) 

88) Эмпатия означает: (выбрать) 

89) Честолюбие заслуживает положительной моральной оценки? (выбрать) 

90) Какой философ рассматривал сознание в эволюционном аспекте как форму 

приспособления к среде при переходе от гомогенности к гетерогенности? (выбрать) 

91) Какая этическая антонимия передает оценку человеком как своих, так и чужих 

поступков? (выбрать) 



92) Продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий 

эмоциональный фон для протекающих психических процессов? (указать) 

93) Эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к 

реальным или абстрактным объектам? (указать) 

94) Практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, 

испытывающего невыносимые страдания? (указать) 

95) Геноцид — действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или 

частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу 

как таковую путём: (указать) 

96) По мнению правозащитных организаций, бесчеловечными методами усыпления 

животных являются те, которые вызывающие мучительную смерть, такие как: (указать) 

 

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 90-100 

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  75-89 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

удовлетвор

ительно 

 60-75 



й) практически 

контролируемого 

материала 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

60 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Сергеева, В. П. Духовно-нравственное воспитание - основа формирования 

личности: Методическое пособие / В.П. Сергеева. - Москва : УЦ Перспектива, 2011. - 28 

с. (Современные направления в развитии воспитания). ISBN 978-5-98594-276-7, 1000 экз. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/368073. 

2. Каменец, А. В. Совершенствование духовно-нравственного воспитания в 

системе дополнительного образования: Учебное пособие / Каменец А.В. - М.:КноРус, 

2019. - 242 с. ISBN 978-5-406-06969-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1023264.  

Дополнительная литература 

1. Основы религиозной культуры и нравственности : учебник / С.Н. Астапов, 

А.А. Корякин, Д.В. Матяш [и др.]; под отв. ред. К.В. Воденко. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 200 с. — (Высшее образование). 

2. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. 

Сенюткина, О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. 

Сенюткиной. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 247 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

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 Лань книги, 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; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 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.Название модуля: «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 
 

2.Характеристика модуля 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью создать условия для эффективного формирования и 

развития универсальных и общекультурных компетенций  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать пониманию значимости и особенности 

поликультурного и религиозного воспитания и развития, владеющего 

теоретическими основами поликультурного воспитания и методическими основами 

организации педагогической  работы по поликультурному воспитанию в 

образовательном учреждении. Использовать в работе богатый опыт мирового и 

российского национального и религиозного наследия, осуществлять 

педагогическое сопровождение формированию у обучающихся гражданской, 

религиозной и культуральной самоидентификации в соответствии с личными, 

семейными, национальными и общественными традициями в кросс-культурном 

обществе, вырабатывать уважительное отношение к нравственным и духовным 

традициям сограждан иных воззрений, научать ценить и беречь духовное наследие 

своей семьи, своего народа и государства. 

2. Формирование у бакалавров коммуникативной педагогической 

компетенции, уровень которой позволяет иметь необходимые знания о религиозных 

и светских нравственных системах в истории цивилизаций (древнего мира, 

античности, моралистах Средневековья, Нового и Новейшего времени, 

современности) и их различиях, а также о теориях и практиках духовности в 

мировых религиозных культах и духовно-нравственных системах на Руси и в 

России. В рамках курса студенты изучают исторический опыт передачи 

нравственных ценностных ориентиров и элементов созидательной духовной жизни. 

Бакалавр научается профессионально оценивать этические и моральные качества 

философских и религиозных систем, учится корректно имплементировать в 

индивидуальные планы и педагогические программы духовно-нравственную 

составляющую, формировать у обучающихся нравственные принципы жизни и 

труда. Научается базировать воспитательный и образовательный процесс в 

синергии с семейным и национальным воспитанием, создавать у обучающихся 

необходимый уровень веротерпимости и эмпатийности, купировать ксенофобию и 

осуществлять профилактику межнациональной и межрелигиозной напряженности, 

при этом сохраняя свою собственную культурную, религиозную и национальную 

идентичность, взращивая сознательные патриотические воззрения, столь 

востребованные социальной реализацией в многонациональном и 

многорелигиозном обществе и социорефлексией гражданской позиции. 

3. Обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся 

к работе вожатого в образовательных организациях, организациях отдыха детей и 

их оздоровления, направленной на создание воспитывающей среды, 

способствующей личностному развитию подрастающего поколения и 

формированию системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции 

и ответственного отношения к себе и обществу. 

4. Формирование профессиональной компетентности в области 

организации работы с молодёжью посредством овладения студентами основных 

знаний специфики волонтерской деятельности и социального проектирования с 

учетом изучения опыта реализации практик в сфере волонтерства и социального 

проектирования. 

 

2.2. Образовательные результаты выпускника  



 

 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-3 УК-3.1. 

Демонстрирует 

способность 

работать в 

команде, 

проявляет 

лидерские 

качества и умения. 
УК-3.2. 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия, в 

том числе с 

различными 

организациями 

Знать: 

 виды и особенности древних и современных 

религиозных учений и культов народов мира, 

имеющих хождение на территории России; понимать 

общее содержание религиозных систем. 

 методы критического анализа религиозных, 

религиозно-философских, религиозно-национальных 

и псевдорелигиозных вероучений, их историю, 

влияние на культуру народов и воспитание. 

 системы оценки тоталитарности 

мировоззренческих систем, их деструктивности, 

террористической угрозы и их позитивной оценки в 

формировании духовных мотиваций, нравственных 

хорд и гражданских позиций; 

 методы преодоления религиозных и 

национальных конфликтных ситуаций среди 

обучающихся и их родителей, методы формирования 

взаимного уважения и веротерпимости 

 основы, особенности духовно- нравственного 

воспитания учащихся и методы его организации; 

 нормативно-правовую базу религиозного 

воспитания и образования в РФ, этические принципы 

и нормы воспитания и образования в РФ; 

 виды и особенности древних и современных, 

религиозных и философских (светских) этических 

систем (этос) и духовных практик религиозных 

культур народов мира, а также имеющих хождение на 

территории России; понимать общее содержание 

религиозных моральных систем, их цель и 

назначение; 

 методы критического этического анализа 

духовных и нравственных основ религиозных, 

религиозно-философских, религиозно-национальных 

и псевдорелигиозных вероучений, их историю, 

влияние на нравственную культуру народов и 

воспитание подрастающего поколения; 

 системы оценки этических компонентов 

мировоззренческих систем, их созидательного 

потенциала и деструктивных элементов, если таковые 

имеются. Системы выявления тоталитарного влияния 

и террористической опасности этических комплексов 

религиозных и философских мировоззренческих 

систем, и их позитивной оценки в формировании 

духовных мотиваций, нравственных хорд и 

гражданских позиций; 

 методы преодоления этических конфликтных 

УК-5 УК-5.1. 

Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 
УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

Отечества. 
УК-5.3. 

Конструктивно 

взаимодействует с 



людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции 

ситуаций на религиозной почве среди обучающихся и 

их родителей, методы формирования взаимного 

уважения и веротерпимости; 

 

 основные законы командообразования; 

 правовые основы педагогической деятельности; 

принципы профессиональной этики; 

 основной категориально-понятийный аппарат в 

контексте проблемы волонтерства и социального 

проектирования; 

 требования федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: 

 анализировать и синтезировать альтернативные 

педагогические подходы в воспитательном и 

образовательном процессе к обучающимся, имеющим 

религиозные  и национальные верования 

(атеистические в том числе); 

 нивелировать религиозные перекосы и 

когнитивные разрывы между образовательным 

учреждением и домашним религиозным и 

национальным воспитанием.  

 формировать у обучающихся базовые 

представления о религиозных верованиях иных 

культур и народов, формировать к ним уважительное 

отношение; 

 формировать у обучающихся знаний о 

деструктивных и тоталитарных культах, их опасности 

и способах профилактики социальных и 

педагогических ситуаций, в которых возможен 

прозелитизм неофитов деструктивными 

псевдорелигиозными культами. 

технологиями профессиональной деятельности в 

сфере преподавания дисциплин духовно-

нравственного и религиозно-мировоззренческого 

циклов; 

-  анализировать и синтезировать альтернативные 

педагогические подходы в воспитательном и 

образовательном процессе к обучающимся, имеющим 

религиозные  и национальные верования 

(атеистические в том числе); 

- нивелировать этические и вероучительные перекосы 

и когнитивные разрывы между программами 

школьного обучения и домашним религиозным и 

национальным духовно-нравственным воспитанием; 

- формировать у обучающихся базовые представления 

о духовной жизни и нравственных аспектах 

религиозных верований иных культур и народов, 

формировать к ним уважительное отношение; 

- формировать у обучающихся знаний о 

разрушительной силе псевдодуховных 

деструктивных и тоталитарных культов, их опасности 

УК-6 УК-6.1. Оценивает 

личностные 

ресурсы по 

достижению целей 

саморазвития и 

управления своим 

временем на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 
УК-6.2. 

Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

реализации 

траектории 

саморазвития 

ОПК-3 ОПК-3.1. 

Проектирует 

диагностируемые 

цели (требования к 

результатам) 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 
ОПК-3.2. 

Использует 



педагогически 

обоснованные 

содержание, 

формы, методы и 

приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 
ОПК-3.3. 

Управляет 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания, 

оказывает помощь 

и поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических 

органов 

самоуправления 

и способах профилактики социальных и 

педагогических ситуаций, в которых возможен 

прозелитизм неофитов деструктивными 

псевдорелигиозными культами; 

 организовать социальное взаимодействие в 

рамках профессиональной деятельности; 

 выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития; 

собирать данные по вопросам, относящимся к 

профессиональной области; 

 применять полученные знания и навыки в 

практической деятельности; 

 организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся. 

Владеть:  

 навыками анализа основных религиозных 

мировоззренческих и методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в 

современном образовании в условиях 

многонационального и многорелигиозного общества; 

 навыками построения обсуждения 

обучающимися религиозно-мировоззренческих и 

духовно-нравственных тем, методами направления 

дискуссии на преодоление конфликтных ситуаций и 

конструктивного диалога; 

 навыками создания простого связного текста по 

религиозно-философским темам, адаптируя его для 

целевой аудитории; 

 навыками анализа основных проблем духовно-

нравственного воспитания, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в 

современном образовании в условиях 

многонационального и многорелигиозного общества; 

 технологиями профессиональной деятельности 

в сфере преподавания дисциплин духовно-

нравственного и религиозно-мировоззренческого 

циклов; 

 навыками построения обсуждения 

обучающимися религиозно-мировоззренческих и 

духовно-нравственных тем, методами направления 

дискуссии на преодоление конфликтных ситуаций и 

конструктивного диалога, формировании у слушателя 

ценностных ориентаций и векторного движения к 

созидательному труду и образу жизни; 

 навыками создания простого связного текста на 

духовно-нравственные темы, адаптируя его для 

целевой аудитории; 

 технологиями создания команд;  

 навыками тайм-менеджемента и построения 

траектории саморазвития; 

навыками организации совместной и индивидуальной 

ОПК-4 ОПК-4.1. 

Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных 

ценностей 

личности, базовых 

национальных 

ценностей, модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

поликультурной 

среде, способности 

к труду и жизни в 

современном мире, 



общей культуры на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

 технологиями организации добровольческих 

мероприятий и навыками разработки и реализации 

социальных проектов;  

технологиями организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Освоение дисциплин модуля закладывает базу для будущей профессиональной 

деятельности в сфере образования. Оно должно начинаться с внимательного ознакомления 

с рабочими программами дисциплин, обязательными компонентами которых являются: 

перечень тем, подлежащих усвоению; задания; списки учебных пособий и рекомендуемой 

литературы; списки контрольных вопросов, заданий. 

При изучении дисциплин модуля необходимо последовательно переходить от 

дисциплины к дисциплине, от темы к теме, следую внутренней логике, заложенной в 

программе дисциплины модуля. Только так можно достичь полного понимания материала, 

хорошей ориентации в специальной литературе, формирования собственной точки зрения 

и умений практического характера. Для более глубокого и эффективного освоения 

дисциплин рекомендуется предварительная подготовка к занятиям.  

4. Программы дисциплин модуля  

 

4.1. Программа дисциплины «Основы социального проектирования и 

волонтерской деятельности» 

Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Основы социального проектирования и волонтерской 

деятельности» 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Основы социального проектирования и 

волонтерской деятельности». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

организации работы с молодёжью посредством овладения студентами основных знаний 

специфики волонтерской деятельности и социального проектирования с учетом изучения 

опыта реализации волонтерских практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-3 – способен  

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями 

Знать: основные понятия 

патриотического и 

гражданского воспитания 

Уметь: применять знания 

закономерностей 

исторического развития в 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

обучающихся 

ОПК-3 - способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся 

Уметь: проводить обучающие 

и воспитательные мероприятия 

Владеть: навыками 

педагогической организации 

собственного педагогического 

труда 



и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы социального проектирования и волонтерской деятельности» 

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. 

 

 

 

№ 

 

 

Темы 

 

1 Понятие о волонтерстве (добровольчестве) и волонтерской деятельности, социальном 

проектировании 

2 История развития добровольчества в России и за рубежом  

3 Государственная политика в социальной сфере  

4 Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения волонтеров 

5 Нормативно-правовое обеспечение развития и поддержки социального 

проектирования и волонтерства 

6 Технологии социального проектирования  

 



6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Понятие о волонтерстве (добровольчестве) и волонтерской деятельности, 

социальном проектировании. 

Тема 2. История развития добровольчества в России и за рубежом. 

Тема 3. Государственная политика в социальной сфере. 

Тема 4. Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения 

волонтеров. 

Тема 5. Нормативно-правовое обеспечение развития и поддержки социального 

проектирования и волонтерства. 

Тема 6. Технологии социального проектирования. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Понятие о волонтерстве (добровольчестве) и волонтерской деятельности, 

социальном проектировании. 

Тема 2. История развития добровольчества в России и за рубежом. 

Тема 3. Государственная политика в социальной сфере. 

Тема 4. Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения 

волонтеров. 

Тема 5. Нормативно-правовое обеспечение развития и поддержки социального 

проектирования и волонтерства. 

Тема 6. Технологии социального проектирования. 

 

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. 

 

Код компетенции 

 

Содержание компетенций 

 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 
 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах   формирования компетенций  показывает уровень освоения компетенций 

студентами.   

 



Контролируемые 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контрол

ируемо

й  

компете

нции 

(или её 

части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 
 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежн

ый 

контро

ль по 

дисцип

лине 

итогов

ый 

контро

ль  по 

дисцип

лине 

Понятие о волонтерстве 

(добровольчестве) и 

волонтерской 

деятельности, 

социальном 

проектировании 

УК-3 

ОПК-3 

Дискуссия   Устно 

История развития 

добровольчества в 

России и за рубежом  

УК-3 

ОПК-3 

Доклад / 

Письменная 

работа 

  Письменно  

Государственная 

политика в социальной 

сфере  

УК-3 

ОПК-3 

Групповое 

творческое 

задание 

  Устно 

Технологии организации 

волонтерской 

деятельности и 

привлечения волонтеров 

УК-3 

ОПК-3 

Дискуссия, 

Групповое 

творческое 

задание 

  Устно 

Нормативно-правовое 

обеспечение развития и 

поддержки социального 

проектирования и 

волонтерства 

УК-3 

ОПК-3 

Групповое 

творческое 

задание 

  Устно 

Технологии социального 

проектирования  

УК-3 

ОПК-3 

Групповое 

творческое 

задание 

  Устно 

 

Зачет 

Устно, 

письменно 

 

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

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

 

Наименование этапов 

формирования компетенций 

Содержание этапов Типовые задания 

Ознакомительный  Когнитивный Письменная работа 

Репродуктивный Мотивационно-ценностный Дискуссия 

Продуктивный Деятельностно-практический Творческая групповая работа, 

доклад 

 

 



Текущий контроль 

 

Групповые творческие задания  

Мать Андрея, молодого человека 18 лет, обратилась за помощью к волонтерам, 

бесплатно оказывающим консультационные услуги на базе молодежной общественной 

организации. Ее сын не хочет служить в армии и скрывается от представителей военкомата. 

Сама женщина тоже против его службы, поскольку боится потерять единственного сына. В 

то же время она переживает: не посадят ли его в тюрьму. Каковы действия волонтеров в 

данном случае?  

1. Краткая характеристика исходной ситуации: - объект, внутренние ресурсы: мать 

18-летнего юноши, уклоняющегося от службы в армии, косвенный объект – ее сын; - 

предмет деятельности волонтера: социально-психологическое состояние матери, ее 

отношение к службе в армии ее ребенка; - субъекты решения ситуации: волонтер, 

специалист по социальной работе, представители военкомата, правоохранительных 

органов, комитета солдатских матерей - внешние ресурсы разрешения ситуации: ресурсы 

комитета солдатских матерей, военного комиссариата, возможность прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

 

2. Модельное представление ситуации: противоправное поведение молодого 

человека, нарушение социального и психологического благополучия матери молодого 

человека. Цель работы: информирование о возможностях прохождения альтернативной 

службы, предотвращение нарушения законодательства РФ.  

3. Перечень законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию и осуществление процесса помощи клиенту:  

- Конституция РФ (1993) ст. 59 «Об обязанности гражданина защищать Отечество и 

о праве замены военной службы на альтернативную гражданскую»;  

- ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе» (1998): ст. 22 «Призыв на 

военную служб», ст. 23 «Освобождение от призыва на военную службу»; ст. 24 «Отсрочка 

от призыва на военную службу»; 

- ФЗ РФ «Об альтернативной гражданской службе» (2002): ст. 2 «Право гражданина 

на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой».  

4. Действия волонтера, оказывающего консультационные услуги на базе 

общественной организации в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми 

актами, основными направлениями деятельности и функциями учреждений социальной 

сферы и молодежной политики. Определение возможных методов и форм деятельности:  

1) беседа-консультация матери, разъяснение последствий нарушения 

законодательства РФ ее ребенком, осуществление социально-психологической поддержки;  

2) осуществление социального посредничества по отношению к представителям 

общественной организации «Комитет солдатских матерей», военного комиссариата.  

Примерные темы докладов  

 

1. Семейное волонтерство: зарубежный опыт страна на выбор).  

2. Виртуальное волонтерство.  

3. Волонтерство в учебных заведениях.  

4. Волонтерские программы в Восточной и Западной Европе.  

5. Профессиональные волонтерские объединения.  

6. Волонтерские марши и манифестации за рубежом.  

7. Волонтерские лагеря для молодежи за рубежом.  

8. Волонтерские организации в России: региональный опыт.  

9. Презентация деятельности волонтерских организаций в средствах массовой 

информации.  

10. Характеристика деятельности международных волонтерских объединений (на 

выбор: Alliance of European Voluntary Service; Association of Voluntary Service; Coordinating 



Committee for International Voluntary Service; Service Civil International; Internaitional 

Christian Youth Exchange и др.).  

11. Традиции формирования общественных организаций в России.  

12. Волонтерские организации в России: федеральный опыт.  

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Понятие волонтерства и добровольчества: основные определения понятий, 

сущность, функции, специфика.  

2. Альтруизм: теории, виды, особенности.  

3. Развитие скаутского движения в России до 1917 года.  

4. История развития скаутинга в советской России.  

5. Основные направления современной волонтерской деятельности, их 

характеристика.  

6. История зарождения и развития волонтерского движения в мире.  

7. Специфика организации современной волонтерской деятельности в разных 

странах мира (страна на выбор). 

8. Благотворительность и социальная помощь в России: от общинных традиций 

взаимопомощи до начала ХХ века.  

9. История, проблемы и перспективы развития молодежного волонтерства в России.  

10. Студенческие строительные отряды как форма молодёжного добровольческого 

движения в СССР.  

11. Добровольческое движение в 90-е гг. ХХ века и в современной России.  

12. Государственная молодежная политика в сфере вовлечения молодежи в 

социальную практику посредством развития добровольчества.  

13. Договорные трудовые отношения с волонтером, особенности.  

14. Современные проекты и программы, направленные на развитие волонтерства 

среди населения.  

15. Флагманские программы, направленные на развитие молодежного 

добровольчества.  

16. Основные стратегии набора (рекрутинг) волонтеров, их характеристика.  

17. Технологии организации волонтерской деятельности.  

18. «Серебряное волонтерство» в России: история развития.  

9. Организация волонтерской деятельности различными объединениями и 

социальными институтами.  

20. Формы и практика обучения волонтеров: «школы волонтеров».  

21. Личность волонтера и группы потенциальных волонтеров: различные виды 

мотиваций.  

22. Стратегии набора волонтеров и технологии их привлечения к волонтерской 

деятельности.  

23. Волонтерство как форма профессиональной социализации будущих 

специалистов по социальной работе.  

24. Нормативно-правовое обеспечение развития и поддержки молодежного 

волонтерства. Проблемы правового обеспечения волонтерской деятельности.  

25. Правовые основы взаимоотношений участников волонтерской деятельности и 

благополучателей. Книжка волонтеров.  

26. Молодежные общественные объединения и движения в современной России: их 

роль в развитии волонтерского движения.  

27. Принцип социального партнерства в реализации волонтерской деятельности.  

28. Волонтерство и органы государственной власти, государственные организации.  

29. Волонтерство и бизнес-структуры.  

30. Волонтерство и некоммерческие организации.  

31. Региональная система развития добровольчества. 



32. Основные механизмы и формы поддержки регионом развития добровольческих 

практик.  

33. Добровольческие движения и организации в Калининградской области 

(характеристика 2-х организаций или движений).  

34. Социальный проект: сущность, особенности. 

35. Механизмы социального проектирования. 

36. Правила создания социальных проектов. 

 

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 

Основы социально-культурной деятельности : учебно-методическое пособие. — Белгород: 

БГИИК, 2020. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/153890 

Дополнительная литература 

1. Технологические основы социально-культурной деятельности : учебно-методическое 

пособие / составители Н. Н. Калашникова [и др.]. — Белгород : БГИИК, 2019. — 172 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153881 

2. Зёлко, А.С.  Психолого-педагогические технологии подготовки волонтеров в 

студенческой среде: учеб. пособие/ А. С. Зелко, Е. Л. Поднебесных. - Калининград: БФУ 

им. И. Канта, 2014. - 117, [2] с. 

3. Пирогов, С. В.  Социальное прогнозирование и проектирование: учеб. пособие/ 

С. В. Пирогов. - Москва: Проспект, 2019. - 371 с. 

4. Григорьев И.Н. Специфика организации волонтерства в молодежной среде // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008. – № 12. – С. 100- 

104.  

5. Елисеев В.С. Проблемы правового обеспечения волонтерской деятельности / 

В.С. Елисеев // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 5. – С. 133-139.  

6. Зубанова С.Г. Социальное служение в России: исторический опыт, 

теоретические основы, современная практика: монография / С.Г. Зубанова; Российский 

государственный социальный университет. Филиал в г. Люберцы; под ред. С.Г. Зубанова. - 

М.: Издательство РГСУ, 2013. - 256 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7139-1126-3;  

7. Косова У.П. Мотивация волонтерской деятельности / У. П. Косова // Вестник 

КРАУНЦ. Серия «Гуманитарные науки». – 2012. – № 2 (20). – С. 123-127.  

8. Материалы Четвёртого молодёжного форума «Благотворительность и 

волонтёрство в современном мире»: сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5;  

9. Новиков А.С. Проблемы волонтерского движения в современной России // 

Международный научно-исследовательский журнал, 2012 - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа. – URL: http://research-journal.org/featured/pedagogy/problemy-

volonterskogodvizheniya-v-sovremennoj-rossii/ (дата обращения 29.01.2016).  

10. Новиков М.А. История, проблемы и перспективы развития молодежного 

волонтерства в России / М.А. Новиков // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

2013. – № 6. – С. 17-22.  

11. Петошина С.И., Рыжкова И.В., Тегалева Т.Д. Педагогическое волонтерство в 

образовательных учреждениях как фактор развития социальных и профессиональных 

компетенций студенческой молодежи // Современные проблемы науки и образования. – 

2015. – № 6; URL:http://www.science-education.ru/130-23397(дата обращения: 01.12.2015).  

12. Поднебесных Е.Л. Зёлко А.С. Модель психолого-педагогической подготовки 

студентов-волонтеров в высшей школе // Историческая и социально-образовательная 

мысль. – Краснодар: Изд-во Сев.-Кубанского гуманитарно-технологического института, 

2015. – Том 7, № 7. Часть 2. С. 264-269 DOI: 10.17748/2075-9908-2015-7-7/2-264-269 

https://e.lanbook.com/book/153890
https://e.lanbook.com/book/153881


13. Сикорская Л.Е. Особенности организации социально-педагогического 

обеспечения добровольческой деятельности в учреждениях социальной сферы / Л. Е. 

Сикорская // СОТИС – социальные технологии, исследования. – 2014. –№ 2 (64). – С. 104- 

110. 

14. Словарь по волонтерству: сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 92 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5;  

15. Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и 

др.; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5;  

16. Шовина Е.Н. Сборник ситуационных задач по социальной работе: 

учебнометодическое пособие [для студентов, обучающихся по специальностям 

"Социальная работа", "Социальная педагогика" и др.] / Шовина Е.Н., Тегалева Т.Д.; М-во 

образования и науки РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. - Мурманск: МГГУ, 2013. - 72 с.  

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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. 

 

4.2. Программа дисциплины «Поликультурное воспитание и мировые 

религиозные культуры» 

 

Содержание 

 

1.Наименование дисциплины «Поликультурное воспитание и мировые религиозные 

культуры». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий. 

8. Фонд оценочных средств. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины. 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля. 

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

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: «Поликультурное воспитание и мировые 

религиозные культуры». 

 

Цель дисциплины - профессиональная подготовка студента к работе педагога, 

понимающего  значимость и особенности поликультурного и религиозного воспитания и 

развития, владеющего теоретическими основами поликультурного воспитания и 

методическими основами организации педагогической  работы по поликультурному 



воспитанию в образовательном учреждении. Использовать в работе богатый опыт 

мирового и российского национального и религиозного наследия, осуществлять 

педагогическое сопровождение формированию у обучающихся гражданской, религиозной 

и культуральной самоидентификации в соответствии с личными, семейными, 

национальными и общественными традициями в кросс-культурном обществе, 

вырабатывать уважительное отношение к нравственным и духовным традициям сограждан 

иных воззрений, научать ценить и беречь духовное наследие своей семьи, своего народа и 

государства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Знать: 

систему базовых понятий дисциплины  с 

целью воспринимать этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; особенности 

социокультурной ситуации развития. 

Уметь: 

толерантно воспринимать 

этнокультурные и конфессиональные 

различия участников образовательного 

процесса при построении социальных 

взаимодействий. 

Владеть: 

практическими способами работы в 

коллективе на основе толерантных 

взаимоотношений относительно 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности, базовых 

национальных ценностей, 

модели нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

Знать:  

цели, принципы и содержание 

социально-педагогической работы с 

детьми разных национальностей для 

составления программ их социального 

сопровождения и поддержки. 

Уметь:  

вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации 

развития; составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки учащихся разных 

национальностей. 

Владеть:  

способностью вести профессиональную 

деятельность в поликультурной среде на 



жизни в современном мире, 

общей культуры на основе 

базовых национальных 

ценностей 

основе научно-обоснованных методов и 

технологий; способностью составлять 

программы социального сопровождения 

и поддержки учащихся разных 

национальностей 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Поликультурное воспитание и мировые религиозные культуры» 

представляет собой дисциплину модуля «Основы духовно-нравственного воспитания в 

ДОО» 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 История религиозных культур История возникновения религиозных верований 

и этимология основных терминов и понятий. 

Поликультурность и мультикультурность. Кросс-

культурность. Религиозные системы в 

человеческих цивилизациях от древнейших 

сообществ до наших дней. Религиозное и 

национальное воспитание (в древнейшей 



истории, в истории древнего мира, античности, 

Средневековья, Нового и Новейшего времени, 

современности). Мировые и национальные 

религии. Национальные формы передачи 

духовного опыта и религиозных традиций. 

Современное религиозное и национальное 

воспитание народов мира. 

2 Концепции возникновения 

Вселенной, жизни и человека. 

Экзистенциальные и 

философские вопросы. 

Гносеология и эпистемология. 

Концепции возникновения Вселенной, жизни и 

человека в религиозных культурах, античных 

философских школах и современные научные 

теории. Корреляция научных и религиозных 

взглядов. Их общие точки и разногласия. 

Экзистенциальные вопросы существования как 

причина и основа религии. Религия как 

обоснование нравственности. Императивы 

И.Канта. 

3 Религиозная философия и 

современные религиозные 

течения и концепции. Секты. 

Религиозно-философские мировоззренческие 

системы. Критический анализ и классификация. 

Деструктивные культы и секты. 

Псевдорелигиозные культы. Тоталитарная 

опасность и социальная напряженность. 

4 Религиозная конфликтология. 

Причина и повод религиозной 

напряженности. 

Войны и конфликты на религиозной почве. 

Локации террористической напряженности в 

религиозных учениях. Способы преодоления. 

5 Терпимость (толерантность) 

или паритетное уважение. 

Методология религиозного 

воспитания и уважительного 

отношения к иным религиозным 

или нерелигиозным воззрениям. 

Современное поликультурное и веротерпимое 

воспитание. Религиозная и национальная 

толерантность. Шовенизм, консервативность или 

право на самоидентификацию. Современная 

европейская нравственная свобода. Где 

заканчиваются права, свободы и обязанности 

граждан? Разграничение терпимости и 

равнодушия, мимикрия ксенофобии, 

национальной и религиозной неприязни. К каким 

проявлениям национального самосознания и 

религиозности мы должны относится с 

пониманием и уважением, а к каким враждебным 

и/или вредительским действиям необходимо 

применять меры к пресечению в соответствии с 

действующим законодательством. Какие 

проявления национализма, шовенизма, 

агрессивного атеизма и религиозности 

недопустимы в современном российском 

обществе? Сохранение личной и групповой 

культурной, религиозной и национальной 

идентичности в многокультурном и 

многополярном мире.  Формирование 

самоидентичности, идентичности группы и 

народа,  социорефлексии и позитивной 

религиозной гражданской позиции.  

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

  

Тема 1: История возникновения и этимология основных терминов и понятий. 

История религиозных культур Отличия поликультурности и мультикультурности. 

Религиозные системы в человеческих цивилизациях от древнейших сообществ до наших 

дней. Религиозное и национальное воспитание (в древнейшей истории, в истории древнего 

мира, античности). Мировые и национальные религии. Терминология. История изучения. 

Тема 2: Концепции возникновения Вселенной, жизни и человека. Экзистенциальные 

вопросы. Концепции возникновения Вселенной, жизни и человека в религиозных 

культурах, античных философских школах и современные научные теории. Корреляция 

научных и религиозных взглядов. Их общие точки и разногласия. Экзистенциальные 

вопросы существования как причина и основа религии. Религия как обоснование 

нравственности. Императивы И.Канта. 

Тема 3: Религиозно-философские мировоззренческие системы. Критический анализ 

и классификация. Деструктивные культы и секты. Псевдорелигиозные культы. 

Тоталитарная опасность и социальная напряженность. 

Тема 4: Религиозная конфликтология. Причина и повод религиозной 

напряженности. Войны и конфликты на религиозной почве. Локации террористической 

напряженности в религиозных учениях. Способы преодоления. 

Тема 5: Терпимость (толерантность) или паритетное уважение. Методология 

религиозного воспитания и уважительного отношения к иным религиозным или 

нерелигиозным воззрениям. Современное поликультурное и веротерпимое 

воспитание. Религиозная и национальная толерантность. Сохранение личной и групповой 

культурной, религиозной и национальной идентичности в многокультурном и 

многополярном мире.  Формирование самоидентичности, идентичности группы и народа,  

социорефлексии и позитивной религиозной гражданской позиции.  

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Религиозные системы в человеческих цивилизациях от древнейших 

сообществ до наших дней. Религиозное и национальное воспитание (В античности, 

Средневековье, Нового и Новейшего времени, современности). Мировые и национальные 

религии. Национальные формы передачи духовного опыта и религиозных традиций. 

Современное религиозное и национальное воспитание народов мира. 

Тема 2: Концепции возникновения Вселенной, жизни и человека в религиозных 

культурах и античных философских школах. Корреляция научных и религиозных взглядов. 

Их общие точки и разногласия. Экзистенциальные вопросы существования как причина и 

основа религии. Религия как обоснование нравственности. 

Тема 3: Деструктивные культы и секты. Псевдорелигиозные культы. Тоталитарная 

опасность и социальная напряженность. 

Тема 4: Причина и повод религиозной напряженности. Войны и конфликты на 

религиозной почве. Локации террористической напряженности в религиозных учениях. 

Способы преодоления. 

Тема 5: Терпимость (толерантность) или паритетное уважение? Современное 

поликультурное и веротерпимое воспитание. Религиозная и национальная толерантность. 

Шовенизм, консервативность или право на самоидентификацию? Современная 

европейская нравственная свобода. Где заканчиваются права, свободы и обязанности 

граждан? Разграничение терпимости и равнодушия, мимикрия ксенофобии, национальной 

и религиозной неприязни. К каким проявлениям национального самосознания и 

религиозности мы должны относится с пониманием и уважением, а к каким враждебным 

и/или вредительским действиям необходимо применять меры к пресечению в соответствии 



с действующим законодательством? Какие проявления национализма, шовенизма, 

агрессивного атеизма и религиозности недопустимы в современном российском обществе?  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

  

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 История религиозных культур Государственность и социальное 

устройство на основе Римской 

мифологии 

Милитаризм и воспитание 

подрастающего поколения в 

северных народах на основе 

скандинавской мифологии 

Магизм и воспитание молодежи в 

древне-кельтской культуре и культе 

друидов (доклад) 

Культурообразующая 

составляющая Греческой 

мифологии (доклад) 

Гонения на христиан как ренессанс 

гладиаторского искусства и 

культуры публичных истязаний и 

смерти  

Введение в эксплуатацию Колизея 

(и других арен) как олицетворение 

эпохи 

Ведическая культура как основа 

социального общества и воспитания 

подрастающего поколения 

Шумеро-аккадская культура как 

основа для развития наук и 

образования Древнего и 

Современного мира (доклад) 

Нравственные идеалы в 

Австралийской мифологии 

Магизм как деструктивный элемент 

в шаманизме и культе Вуду 

 

2 Концепции возникновения Вселенной, 

жизни и человека. Экзистенциальные 

вопросы. 

Нравственное воспитание молодежи 

в конфуцианстве 

Нравственное воспитание молодежи 

в даосизме (доклад) 

Религиозные основы для изучения 

наук в шумеро-аккадской культуре 

Исихазм как восхождение от 

чувственного к высшему. Анализ в 

сопоставлении с платонизмом 

 

3 Религиозная философия и современные 

религиозные течения и концепции 

Деструктивное воспитание в учении 

Нью-эйдж 



Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации Рэйки 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации теософов 

Деструктивное воспитание в 

организациях пятидесятников 

(харизматы) 

Социальное бессилие и эскапизм в 

учении адвентистов 

Нравственные идеалы и этическое 

воспитание в кальвинизме 

Нравственные идеалы и этическое 

воспитание в лютеранских странах 

Старокатолицизм как эхо Великой 

схизмы и попытка возвращения к 

ценностям соборности христианства 

Деструктивная деятельность в 

образовании организации «Новый 

Акрополь» 

Влияние социализма на 

организацию «Новоапостольская 

церковь» 

Тоталитарное воздействие на 

адептов «Международного 

общества сознания Кришны» 

Деструктивная деятельность 

общества «Дети Божии» 

Неоязычество и гуризм как основа 

автохтонного антисоциализма в 

культе Порфирия Иванова 

Прозелитизм и деструктивная 

деятельность в культе «Радастея» 

Идеи Хуана Посадаса как основа 

нравственной свободы «Раэлитов» и 

коммуникации с дельфинами 

Тоталитарное и деструктивное 

воспитание адептов «Церкви 

последнего завета» (секта 

Виссариона) 

Псевдонаучная деятельность в 

образовании «Христианская наука» 

Деструктивное воздействие и 

тоталитарное воспитание адептов 

секты «Трансцендентальная 

медитация» («ТМ») 

Тоталитарное воспитание адептов 

общества «Свидетели Иеговы» 

(«Общество Сторожевой башни») 

 Псевдонаучная деятельность в 

образовании и деструктивное 



воспитание в организации 

сайентологии и дианетики 

«Российский объединенный союз 

христиан веры евангельской» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Церковь Христа»  

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в культе 

Грабового Григория Петровича  

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Православная 

Церковь Божьей Матери 

"Державная"» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Богородичный центр» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Белое братство» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «АумСинрикё» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Эзотерический 

Ашрам Шамбалы» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

организации «Центр "Надежда"» 

Деструктивное и тоталитарное 

воспитание и прозелитизм в 

обществе культа Анастасии  «Фонд 

"Анастасия"», «Движение 

"Звенящие кедры России"» 

Прозелитизм и эсхатологическое 

воспитание молодежи в 

организации «Адвентисты седьмого 

дня»  

Прозелитизм техногенной сект 

«Гербалайф» и «Цептер» 

 

4 Религиозная конфликтология. Причина 

и повод религиозной напряженности. 

Эсхатология Скандинавской 

мифологии как основа 

милитаристического воспитание 

молодежи в древнескандинавских 

странах.  

Германское язычество как основа 

для идеологии национал-

социализма и воспитания 

германской молодежи 



Националистическое воспитание и 

ксенофобия в езидизме и 

зороастризме (доклад) 

Террористическое воспитание и 

ксенофобия в ваххабизме (доклад) 

Национальная трагедия 

религиозных репрессий в Испании  

(Красный террор) в XX в. (доклад) 

Репрессивная деятельность 

советского государства после 

Октябрьской революции (Россия, 

Российское государство, РСФСР, 

СССР) в первой половине XX века 

(доклад) 

Религиозные репрессии советского 

правительства (СССР) во второй 

половине XX века (доклад) 

Влияние религиозных (гугенотских) 

войн во Франции на просвещение и 

образование  

Методология образования в чучхе 

(Северная Корея) 

националистическое воспитание 

движения Чхондогё (доклад) 

Синто как основа милитаристского 

воспитания, автаркии 

(самоизоляция) и ксенофобии в 

Японии (доклад) 

Ксенофобия и расовая 

дискриминация в воспитании в  

сионизме 

Расовая ксенофобия и 

дискриминация в воспитании 

Черных мусульман 

Расовая ксенофобия в воспитании 

Черных иудеев и черных мусульман 

(доклад) 

Технология вовлечения неофитов в 

секты «Семья» (Ч.М.Менсон) и 

«Храм народов»; и склонение к 

террористической деятельности и 

массовому суициду 

Национальный геноцид и 

религиозные гонения в XX-XXI в. 

(с исторической отсылкой)  

 

5 Терпимость (толерантность) или 

паритетное уважение? Методология 

религиозного воспитания и 

уважительного отношения к иным 

религиозным или нерелигиозным 

воззрениям. 

Нравственность и воспитание 

молодежи в зороастризме 

Рудименты славянской мифологии в 

современном воспитании, системе 

образования и культуре России. 

Нравственные нормы и воспитание 

молодежи в культуре майя 



Нравственные нормы и воспитание 

молодежи в культуре инков 

Нравственные нормы и воспитание 

молодежи в культуре ацтеков 

Нравственные нормы ислама и 

воспитание молодежи в суннитских 

странах (доклад) 

Шиитский ислам как основа 

социального устройства и культуры 

арабских стран (доклад) 

Нравственные нормы и воспитание 

молодежи в культуре суфизма 

Античные добродетели и их 

христианское осмысление (доклад) 

Кардинальные добродетели 

Амвросия Медиоланского (доклад) 

Сравнение социальной 

благотворительности и 

нравственного учения христианских 

терапевтов, эпикурейцев и 

пифагорейцев.  

Воспитание детей и молодежи в 

Великобритании в Средневековье и 

Новом времени (доклад) 

Национальное и религиозное 

воспитание в партии Саддукеев 

Патриотическое воспитание в 

партии Фарисеев 

Моральные нормы и нравственное 

воспитание в обществе Ессеев 

Воспитание подрастающего 

поколения в иудаизме 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим направлениям: Ознакомление с 

теоретическими положениями учебной дисциплины: исторические аспекты 

возникновения объекта науки: религия, религиозное воспитание, религиозная 

деятельность, религиозная культура, воздействие религиозного воспитания на 

развитие цивилизаций и личность принципы функционирования системы 

поликультурного и религиозного воспитания: наглядности, гуманизации, 

систематичности и последовательности, объективности. 

2. Формирование представлений и умений, связанных с формированием 

поликультурного восприятия окружающего мира, общества, личности, смысловых и 

ценностных ориентаций, цивизационного религиозного наследия, поликультурного 

воспитания. Прогнозирование деструктивного и тоталитарного, либо развивающе-

мотивационного воздействия на личность и общество различных религиозных 

тенденций и культов. 

3. Формирование умений, связанных с представлением самостоятельного 

исследования религиозного наследия цивилизации, навыков публичной  

демонстрации и защиты результатов исследовательской работы. 



 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, 

выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

темам:  

 

Домашнее задание №1 

 

1. Ознакомиться с различными значениями и выписать определения следующих 

терминов:   

a). Воспитание, образование, культура, поликультурализм и мультикультурализм, 

религия, деноминация, конфессия, направление и течение в религии, религиозная 

философия; 

б). анимизм, тотемизм, панпсихизм, пантеизм, атеизм, агностицизм, деизм, теизм, 

примитивные верования, магизм, выявить их различия. Выписать в конспект следующие 

позиции: общая информация о понятии - этимология, история происхождения, основные 

мыслители-основоположники, введшие термин в употребление, и их определения этих 

понятий, основные характеристики и принципы их понимания этики. Дать определение 

понятию этос.  

в). Ознакомится с позициями трихотомии и дихотомии человеческой природы. 

2. Ознакомиться с информацией античных философских школах и выписать в 

конспект следующие позиции: а) общая информация о школе - время возникновения и 

основатели, от какой школы отделились, с кем оппонировали; б) основные характеристики 

философской системы и принципы; в) метафизический кодекс (раздел учения философской 

школы о метафизике и происхождении Вселенной, жизни и человека) школы. 

 

Домашнее задание №2  

 

Ознакомиться и выписать основные сведения об нижеследующих концепциях и 

феноменах. Кратко личность автора, предпосылки создания концепции, задачи, история 

создания, результаты и последствия: 

а). Теория плоской земли; 

б). Геоцентрическая система; 

в). Гелиоцентрическая система; 

г). Состояние научных представлений о Вселенной на конец 19 – начало 20 веков.  

д). Галактика Млечный путь; 

е). Открытие Генриетты Левитт (звездный параллакс и цефеиды), Красное смещение 

галактик, Теория общей относительности (гравитационная теория пространства и времени) 

А.Энштейна, Вселенная де Ситтера, Вселенная А. Фридмана, Георгий Гамов, Тигран 

Шмаонов, Реликтовое излучение, Теория Жоржа Леметра, Стационарная теория Хойла, 

доказательства Теории Большого взрыва и предсказания Теории относительности; 

ж). Атомарная теория, История открытия радиоактивности, история открытия 

субатомных частиц, теория кварков, квантовая теория света, Идентичность материи и 

энергии, Корреляция материи и пространства-времени, невозможность избежания 

сингулярности Пенроуза при обратной экстраполяции расширения вселенной по Хокингу. 

з). Схожесть и различие научных и религиозных теорий возникновения вселенной, 

пространства и материи. 

 

Домашнее задание № 3 

 

1. Ознакомиться и выписать основные сведения об исторических и современных, 

религиозных, философских и научных гипотезах возникновения жизни. 

Антропоморфность Бога. Теория эволюции и креационизм.  



2. Ознакомится и выписать в конспект основные сведения об исторических и 

современных, религиозных, философских и научных гипотезах появления человека.  

3. Метохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам. Сопоставление научных и 

религиозных гипотез происхождения жизни и человека. Выявление схожих и разнящихся 

черт. Религия и наука – противоречия, взаимоопровержение или синтез. 

 

Домашнее задание №4 

 

Религия как культурообразующая система мировозренческих концептов в истории 

древних народов. Эволюция и динамика религиозных концепций на карте мира. 

Религиозные конфликты и их анализ. Причины и повод религиозных войн. Религия – как 

средство объединения и разъединения людей. Национальная идея и религия. Патриотизм и 

религиозные верования. Возможна ли мультикультуральность? Недочеты и критика 

мультикультуральности. Возможно ли построение поликультурного гармоничного 

общества? Принципы баланса и мирного сосуществования различных религиозных и 

светских культур в одной многонациональной стране.  

 

Домашнее задание №5 

 

Воспитательная функция образования. Различные теории и гипотезы 

поликультурного воспитания. Историческое развитие религиозного и национального 

воспитания. Корреляция религиозности с уровнем образования. Нигилизм и атеизм, их 

история и разновидности. Агностицизм и его разновидности. Идеализм и материализм. 

Воинствующий атеизм, его история и жертвы. Мирное сосуществование различных 

религиозных культур и светского атеистического государства. Деконфликтизация 

межрелигиозных и межнациональных отношений. Воспитательный процесс и образование 

как средство снижения межкультурной напряженности, развитие пиетета и уважительного 

отношения к религиозным и философским воззрениям другого человека. Преодоление 

дистанцирования и совместный созидательный труд. 

 

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 понятия, 

категории, термины и 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 проблематики исследования на заранее 

выбранную тему, практические примеры и задачи, контрольное тестирование и 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 исследования на выбранную 

индивидуальную тему, изучения литературы, эмпирических данных по публикациям и 

конкретных исторических ситуаций и прецедентов, 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 

История религиозных культур УК-5.1. 

ОПК-4.1. 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Концепции возникновения 

Вселенной, жизни и человека. 

Экзистенциальные и 

философские вопросы. 

Гносеология и эпистемология. 

ОПК-4.1.  

ОПК-4.2.  
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 

Религиозная философия и 

современные религиозные 

течения и концепции. Секты. 

ОПК-4.1. 

УК-5.1.  

УК-5.2. 

Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 

Религиозная конфликтология. 

Причина и повод религиозной 

напряженности. 

УК-5.2. 

ОПК-4.2. 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 

Терпимость (толерантность) 

или паритетное уважение. 

Кросс-культурность. 

Методология религиозного 

воспитания и уважительного 

отношения к иным 

религиозным или 

нерелигиозным воззрениям. 

УК-5.2. 

УК-5.3. 

ОПК-4.2. 

Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 

 

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

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

 

1. Изучите и проанализируйте методологию и теорию религиозного воспитания в 

эмпиризме Джона Локка.  

2. Соотнесите научную гипотезу Митохондриальной Евы и Y-хромосомного Адама с 

библейским повествованием об Адаме и Еве.  Укажите общие черты и отличия. С 

точки зрения гносеологии и эпистемологии эти данные к каким знаниям относятся 

и могут ли быть идентичны друг другу? 

3. Согласно Теории Большого взрыва вселенная появилась из сингулярности. Из этой 

же сингулярности развивалось пространство и время согласно вычислениям Стивена 

Хокинга до Большого взрыва не существовало ничего. Согласуется ли эти научные 

знания с концепцией авраамических религий о творении Богом мира из ничего? 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточному тестированию: 

1. Изоляционизм по отношению к обществу характерен для: (выбрать) 

2. Деноминация в религоведении это? 

3. Понятие святости существует только в христианстве. Какой смысл вкладывается 

христианством в это понятие?  

4. По каким признакам можно определить, что та или иная юрисдикция находится в 

расколе, хотя бы она и именовала себя православной, истинно-православной и т.п.?  

5. Последователи этой религии называют христиан "людьми Книги", хотя это 

наименование в большей мере подходит для их вероучения. Кто это?  

6.  Какой метод сравнения религий правильный?  

7.  Каббала - это эзотерическая, гностическая секта в рамках какой религии?  



8.  К одному ли Богу ведут все религии?   

9. Назовите страну, которая первой провозгласила себя полностью атеистическим 

государством? 

10.  Как называется мировоззрение, отрицающее существование Бога?  

11.  Какое направление, по своей природе, носит агрессивный, захватнический характер?  

12.  Что должно быть главным в религии?  

13.  Как называется учение о переселении душ?  

14.  Какую из мировых религий основал Бог? При этом и Он осознавал Себя Богом, и его 

последователи исповедуют Его Богом.  

15.  В какой из приведённых религий есть внутренняя мистическая жизнь, выражающаяся 

в соединении человека и Бога?  

16. Какая из перечисленных религий исповедует многобожие (язычество)?  

17.  Как называются религии, исповедующие единобожие?  

18. Какова этимология (происхождение) слова "язычество"?  

19.  Как называется идея объединения представителей различных религий и 

вероисповедований?  

20. Что из перечисленного является конфессией? 

21. Концепция, утверждающая, что все или некоторые христианские конфессии являются 

разновидностями одной и той же сущности, несмотря на все внешние отличия. 

Католическая и Православная церкви не используют этот термин в своём богословии, 

так как данная богословская концепция несовместима с их учением. Данная точка 

зрения распространена среди протестантских церквей? 

22. Протестанты XVI века выступали против политической власти (выбрать из 

предложенного)? 

23. «Церковь» в переводе на русский язык означает: (выбрать)  

24. Кто использует принцип «Solo fide»? (выбрать) 

25. Отметьте авраамические религии: (выбрать) 

26. Отметьте монотеистические религии: (выбрать) 

 

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 90-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

хорошо  75-89 



широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

анализировать и 

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 

 60-75 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

60 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. 

Сенюткина, О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. 

О.Н. Сенюткиной. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 247 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/15949. - ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1856977 (дата обращения: 13.04.2022). 

2. Павловский, В.П. Основы религиоведения: учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 239 с. - (Серия «Cogito ergo sum») - ISBN 978-5-238-01028-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028740 (дата обращения: 

13.04.2022). 

3. Классен, Е. В. Религия и искусство в межкультурной коммуникации : учебное 

пособие по переводу и практике устной и письменной речи / Е. В. Классен, О. В. 

Одегова. - Томск : Издательский Дом ТГУ, 2017. - 214 с. - ISBN 978-5-94621-643-

2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1702303 (дата 

обращения: 13.04.2022). 

Дополнительная литература 

1. Основы религиозной культуры и нравственности : учебник / С.Н. Астапов, А.А. 

Корякин, Д.В. Матяш [и др.]; под отв. ред. К.В. Воденко. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 200 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/textbook_58eccdd3ca4411.93317576. - ISBN 978-5-369-

01685-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1004044 

(дата обращения: 13.04.2022). 

2. Бабинов, Ю. А. Религия в условиях современного глобализационного процесса : 

монография / Ю.А. Бабинов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 

262 с. — (Научная книга). - ISBN 978-5-9558-0448-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1854867 (дата обращения: 13.04.2022). 



 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


4.3. Программа дисциплины «Основы вожатской деятельности»          

Содержание 

 

1. Наименование дисциплины «Основы вожатской деятельности. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Основы вожатской деятельности». 

 

Цель дисциплины: обеспечить теоретическую и практическую подготовку 

обучающихся к работе вожатого в образовательных организациях, организациях отдыха 

детей и их оздоровления, направленной на создание воспитывающей среды, 

способствующей личностному развитию подрастающего поколения и формированию 

системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного 

отношения к себе и обществу 

 

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-3 – способен  

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе 

Знать: основные законы 

командообразования 

Уметь: организовать социальное 

взаимодействие в рамках 

профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями создания 

команд 



с различными 

организациями 

УК-6 - способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития 

Знать: принципы 

профессиональной этики 

Уметь: выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития  

Владеть: навыками тайм-

менеджемента и построения 

траектории саморазвития  

ОПК-3 - способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

Знать: правовые основы 

педагогической деятельности 

Уметь: собирать данные по 

вопросам, относящимся к 

профессиональной области 

Владеть: навыками организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» 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.  История вожатского 

дела 

Истоки, история и опыт вожатской деятельности в 

России.  История коммунарского движения. Опыт 

деятельности Всероссийских и Международных детских 

центров. Современные тенденции развития вожатской 

деятельности.  «Российское движение школьников». 

2.  Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности  

Обзор действующего законодательства в сфере 

образования и организации отдыха и оздоровления детей. 

Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые 

акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, 

нравственное и социальное развитие ребенка. Сфера 

профессиональной деятельности вожатого. Устав РДШ. 

Правовые аспекты деятельности вожатого, 

сопровождающего работу первичного отделения 

Российского движения школьников. Правовые основы 

информационной деятельности. Правовые аспекты 

организации детского отдыха. 

3.  Психолого-

педагогические основы 

вожатской 

деятельности 

Педагогическое мастерство вожатого. Конфликты в 

детском коллективе, способы их разрешения, медиация. 

Работа вожатого с одаренными детьми. Работа вожатого 

с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа вожатого с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Сопровождение деятельности 



детского общественного объединения. Методика 

формирования временного детского коллектива и 

управление им. Характеристика основных периодов 

смены. 

4.  Сопровождение 

деятельности детского 

общественного 

объединения 

Методика и технология подготовки и проведения 

коллективного творческого дела. Организация и 

проведение массовых мероприятий. Организация 

дискуссионных мероприятий. Организация и проведение 

линеек 

5.  Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

Игротехника. Проектная деятельность. Формирование 

ценностей здорового образа жизни. Организация 

спортивных мероприятий. Профилактика травматизма 

при проведении спортивных мероприятий. Туризм и 

краеведение. Песенное и танцевальное творчество.  

6.  Технологии работы 

вожатого в 

образовательной 

организации и детском 

лагере 

Творческое развитие как направление деятельности 

детских и молодежных общественных организаций. 

Патриотическое воспитание. Экологическое воспитание. 

Профориентация. 

7.  Информационно-

медийное 

сопровождение 

вожатской 

деятельности 

Информационно-медийное направление деятельности 

РДШ. Ценностно-смысловое содержание деятельности 

по информационно-медийному направлению РДШ. 

Основные направления информационно-медийной 

деятельности РДШ. Различные подходы к типологии 

СМИ. Организация работы пресс-центра. 

Информационная безопасность. Игры с использованием 

информационных технологий. 

8.  Профессиональная 

этика и культура 

вожатого 

Основы вожатской этики. Этика взаимоотношений с 

детьми, их родителями и коллегами. Корпоративная 

культура. Имидж вожатого. 

9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива 

Ответственность вожатого за физическое и 

психологическое благополучие ребенка. Алгоритмы 

поведения вожатого в экстремальных ситуациях.  Первая 

доврачебная помощь. Дети с ОВЗ как объект особого 

внимания сотрудников образовательной организации и 

детских оздоровительных лагерей. 

 

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. История вожатского дела 

Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности  

Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности 

Тема 4. Сопровождение деятельности детского общественного объединения 

Тема 5. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива 

Тема 6. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере 

Тема 7. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности 

Тема 8. Профессиональная этика и культура вожатого 



Тема 9. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Профессиограмма вожатого.  

Вопросы для обсуждения: Права и обязанности педагога в условиях организованного 

детского отдыха. Взаимодействие напарников и субъектов воспитания в условиях ДОЛ. 

Имидж вожатого. 

Тема 2. Технология создания коллектива с учётом возрастных особенностей детей.  

Вопросы для обсуждения: Особенности физиологического и психологического 

развития детей школьного возраста. Временный детский коллектив. Деятельность 

вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в лагере. Временный детский 

коллектив. Характеристика и специфика работы. Учет половозрастных особенностей 

воспитанников.  

Тема 3. Логика лагерной смены.  

Вопросы для обсуждения: Планирование работы отряда: план на смену и план на 

день. Карта рабочего дня вожатого. Задачи вожатого, задачи ребёнка. Организационный 

период смены: задачи и пути решения. Основной период смены: задачи и пути решения. 

Заключительный период смены: задачи и пути решения. 

Тема 4. Формы организации различных видов деятельности.  

Вопросы для обсуждения: Особенности организации дружинных и отрядных 

мероприятий. Типы мероприятий. Методика написания и подготовки сценария 

дружинного мероприятия. Режиссура мероприятия. Место отрядного мероприятия в 

лагерной жизни. Особенности проведения отрядных мероприятий. Огоньки. Формы и 

методы проведения. 

Тема 5. Формы работы с отрядом. Методика оформления отрядных уголков и 

работа отрядных СМИ. Методы и формы работы с отрядом в условиях плохой погоды. 

44.  

Тема 6. Игровые технологии в ДОЛ. 

Вопросы для обсуждения: Игра как педагогическое средство. Сущность и 

структура игры. Специфика игр детей разного возраста. Классификация игр: игры на 

знакомство, игры на сплочение коллектива, игры на выявление лидера, игры в автобусе, 

дидактические, ролевые, подвижные и т. д. Игры, используемые во временном коллективе. 

Коллективные творческие дела. Конструирование КТД. 

Тема 7. Деятельность вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в 

лагере. 

Вопросы для обсуждения: Правила оказания доврачебной помощи. Правила спасения 

на воде. 

Тема 8. Взаимодействие субъектов воспитания в условиях ДОЛ. 

Вопросы для обсуждения: Система межличностного взаимодействия в условиях 

загородного оздоровительного лагеря. Субъекты, основные принципы взаимодействия.  

Технология решения конфликтов.  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (не предусмотрены) 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Формы организации и учреждения, 

организующие летний отдых детей. Организация летного отдыха детей в учреждениях 

образования, социальной защиты и др. Нормативно-правовая база организации летнего 

отдыха детей. Права и обязанности педагога в условиях организованного детского 

отдыха.  

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Особенности 



физиологического и психологического развития детей младшего школьного возраста 7 - 9 

лет. Особенности физиологического и психологического развития детей среднего 

школьного возраста 10 - 13 лет. Особенности физиологического и психологического 

развития детей старшего школьного возраста 14 - 17 лет. Методика оформления 

отрядных уголков и работа отрядных СМИ. Методы и формы работы с отрядом в 

условиях плохой погоды. Формы и методы проведения огоньков. Технология решения 

конфликтов. Формы организации различных видов деятельности. Игровые технологии в 

ДОЛ. Тематические дни в лагере.  

 

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. История вожатского 

дела 

УК-3 Дискуссия 

2. Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности  

ОПК-3 Доклад 

3. Психолого-

педагогические основы 

вожатской 

деятельности 

УК-3 Групповое творческое задание 

4. Сопровождение 

деятельности детского 

общественного 

объединения 

УК-3 

ОПК-3 

Дискуссия, презентация 

5. Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

УК-3 

ОПК-3 

Групповое творческое задание 

6. Технологии работы 

вожатого в 

образовательной 

организации и детском 

лагере 

УК-3 Решение кейсов 

7. Информационно-

медийное 

сопровождение 

УК-6 Презентация 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

вожатской 

деятельности 

8. Профессиональная 

этика и культура 

вожатого 

УК-6 Дискуссия, эссе 

9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива 

УК-6 Доклад 

 

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

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

 

Письменная работа 

1. Какие профессиональные обязанности выполняют вожатые до приезда детей в 

детские оздоровительные учреждения?  

2. Кто распределяет задания отрядам при проведении мероприятий, игр?  

3. Какой стиль воспитания выбрать вожатому в работе с трудными 

подростками?  

4.С кем должны находиться дети и подростки во время отрядных, спортивных 

мероприятий?  

5. Кто несёт персональную ответственность за жизнь и безопасность детей и 

подростков во время занятий их в кружках, мастерских, секций и т.д.?  

6. Какова первая помощь пострадавшему в случае пожара?  

7. Что необходимо учитывать вожатому при подготовке к воспитательному 

мероприятию?  

8. Что должно учитываться при выборе форм и методов работы с детьми и 

подростками в детском лагере?  

9. На что необходимо обратить внимание в день отъезда детей из лагеря?  

10. Какой порядок оформления похода, экскурсии, прогулки?  

 

Групповое творческое задание 

Защита проекта: участники делятся на микрогруппы и в течение прохождения 

курсов подготавливают проект.  

Тема проекта «Наш вожатский отряд». Участникам предлагается в группах по 5-

6 человек придумать свой вожатский отряд, его название, традиции, подходы к работе и 

т.д. 

 

Набор кейсов  

Задание: Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из 

предложенных случаев:  

1. У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за его необычной 

внешности дети (не только ваш отряд) стали его дразнить. 

2. У ребенка в вашем отряде День рождения. В тихий час вы были на репетиции. 

Возвращаетесь, а на вашем отрядном месте накрыт стол: фрукты, кремовые торты, 

газировка, все это привезли родители ребенка. Они здесь же, ждут окончания тихого часа. 

3. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. 

Одни предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 



4. Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был подготовлен 

великолепно, и вы явно претендовали на победу, но солист переволновался и забыл слова 

последнего куплета. Объявили результаты - отряд не вошел даже в тройку лидеров. 

5. У вас младший отряд. Один из мальчиков боится спать в темноте. Другие 

дразнят и обзывают его. 

6. Ваш отряд готовит номер на вечернее мероприятие. Яркий лидер, за которым 

тянется весь отряд, предложил переодеться мальчикам в девочек. Ребята в восторге от 

идеи. 

7. На разновозрастном отряде работают две вожатые. Они заметили, что 

младшие мальчики (8 и 9 лет) плохо моются. 

8. Две девочки из отряда подошли к вам с просьбой поменяться комнатами. Вы 

разрешили. После чего узнали, что с этой же просьбой они обращались к вашему 

напарнику, он им отказал. 

9. Вы вместе с напарником проспали подъем. Вас разбудили проснувшиеся дети, 

сказали о том, что вы опаздываете на завтрак. 

10. На обед давали бульон с сосиской в тесте (на первое). Два мальчика 

сфотографировали прозрачный бульон. И отправили родителям, написав, что их кормят 

соленой водой. Вам звонят родители и требуют объяснения. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Формы организации и учреждения, организующие летний отдых детей  

2. Организация летного отдыха детей в учреждениях образования, социальной 

защиты и др.  

3. Нормативно-правовая база организации летнего отдыха детей.  

4. Права и обязанности педагога в условиях организованного детского отдыха.  

5. Профессиограмма вожатого. Профессиональный стандарт. 

6. Взаимодействие напарников и субъектов воспитания в условиях ДОЛ 

7. Летний отдых как фактор социализации личности  

8. Специфика социализации личности ребенка в условиях летнего отдыха.  

9. Временный детский коллектив.  

10. Логика лагерной смены.  

11. Организация воспитывающей деятельности в летний период.  

12. Психолого-педагогические требования к организации деятельности.  

13. Формы организации различных видов деятельности.  

14. Учет половозрастных особенностей воспитанников.  

15. Планирование работы отряда: план на смену и план на день  

16. Организационный период смены: задачи и пути решения  

17. Основной период смены: задачи и пути решения  

18. Заключительный период смены: задачи и пути решения  

19. Охрана жизни и здоровья детей в условиях организованного летнего отдыха  

20. Режим дня и бытовые вопросы в лагере.  

21. Тематические дни в лагере.  

22. Правила внутреннего трудового распорядка детского оздоровительного лагеря. 

23. Технология создания коллектива с учётом возрастных особенностей детей.  

24. Отрядное планирование.  

25. Особенности организации дружинных и отрядных мероприятий. Типы 

мероприятий.  

26. Методика написания и подготовки сценария дружинного мероприятия. 

Режиссура мероприятия.  

27. Место отрядного мероприятия в лагерной жизни.  



28. Особенности проведения отрядных мероприятий.  

29. Игровые технологии. Игра как педагогическое средство. Сущность и структура 

игры.  

30. Специфика игр детей разного возраста. Классификация игр: игры на 

знакомство, игры на сплочение коллектива, игры на выявление лидера, игры в автобусе, 

дидактические, ролевые, подвижные и т. д. Игры, используемые во временном 

коллективе. 

31. Карта рабочего дня вожатого. Задачи вожатого, задачи ребёнка.  

32. Коллективные творческие дела. Конструирование КТД.  

33. Особенности физиологического и психологического развития детей младшего 

школьного возраста 7 - 9 лет.  

33. Особенности физиологического и психологического развития детей среднего 

школьного возраста 10 - 13 лет.  

34. Особенности физиологического и психологического развития детей старшего 

школьного возраста 14 - 17 лет.  

35. Деятельность вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в 

лагере.  

36. Временный детский коллектив. Характеристика и специфика работы.  

37. Имидж отряда и имидж вожатого.  

38. Правила оказания доврачебной помощи.  

39. Правила спасения на воде. 

40. Методика оформления отрядных уголков и работа отрядных СМИ.  

41. Методы и формы работы с отрядом в условиях плохой погоды.  

42. Технология решения конфликтов.  

43. Система межличностного взаимодействия в условиях загородного 

оздоровительного лагеря. Субъекты, основные принципы взаимодействия.  

44. Огоньки. Формы и методы проведения. 

 

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. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н.Илюшина, Н.П.Павлова, 

Т.Н.Щербакова [и др.] ; под ред. М.М.Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 216 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/25002. - ISBN 978-5-16-

012565-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863274 

(дата обращения: 07.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учебное пособие / Н. Н. 

Илюшина, Н. П. Павлова, Т. Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М. М. Борисовой. — Москва 

: ИНФРА-М, 2020. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010876-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045286 

(дата обращения: 07.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература 

1. Цепляева, С. А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки 

: учебное пособие / С. А. Цепляева. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/615241 (дата обращения: 

07.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого : методические 

рекомендации / Н. П. Болотова, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко [и др.] ; под. ред. Е. А. 

Левановой, Т. Н. Сахаровой. - Москва : МПГУ, 2017. - 66 с. - ISBN 978-5-4263-0512-0. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1341000 (дата 

обращения: 07.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Профессиональная подготовка студентов к вожатской деятельности : учебно-

методическое пособие / Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко, Е. А. Леванова Елена 

Александровна [и др.] ; под общ. ред. Е. А. Левановой. - Москва : МПГУ, 2020. - 150 с. 

- ISBN 978-5-4263-0927-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1340998 (дата обращения: 07.02.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1863274
https://znanium.com/catalog/product/1045286
https://znanium.com/catalog/product/615241
https://znanium.com/catalog/product/1341000
https://znanium.com/catalog/product/1340998


 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


4.4. Программа дисциплины «Духовно-нравственное воспитание в 

образовательном пространстве» 

 

1.Наименование дисциплины «Духовно-нравственное воспитание в образовательном 

пространстве». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий. 

8. Фонд оценочных средств. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины. 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля. 

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

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: «Духовно-нравственное воспитание в 

образовательном пространстве». 

 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров педагогической компетенции, 

уровень которой позволяет иметь необходимые знания о религиозных и светских 

нравственных системах в истории цивилизаций (древнего мира, античности, моралистах 

Средневековья, Нового и Новейшего времени, современности) и их различиях, а также о 

теориях и практиках духовности в мировых религиозных культах и духовно-нравственных 

системах на Руси и в России. Использовать в работе богатый опыт мирового и российского 

этоса и духовного наследия, помогать формированию у обучающихся собственной 

идентификации в соответствии с личными, семейными, национальными и общественными 

традициями в кросс-культурном обществе, вырабатывать уважительное отношение к 

нравственным и духовным традициям сограждан иных воззрений, научать ценить и беречь 

этическое и духовное наследие своей семьи, своего народа и государства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

Результаты обучения по дисциплине  

ОПК-4. 

Способен 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

Знать:  

сущность духовно-нравственного 



осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

нравственных ценностей 

личности, базовых 

национальных ценностей, 

модели нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в современном мире, 

общей культуры на основе 

базовых национальных 

ценностей 

воспитания; принципы, формы, 

средства, методы и средства воспитания 

у дошкольников гуманных чувств. 

Уметь:  

раскрывать сущность базовых 

национальных ценностей и моральных 

норм. 

Владеть:  

навыками использования принципов, 

форм, средств духовно-нравственного 

воспитания. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание в образовательном пространстве» 

представляет собой дисциплину модуля «Основы духовно-нравственного воспитания в 

ДОО» 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 Тема 1. Введение: Этика, Мораль, 

Нравственность.  

История возникновения терминов и понятий, история 

исследования предмета. Различия понятий этики, 

морали, нравственности и духовности. Различия 

духовности и душевности. Основы духовности. 

Религиозная и светская духовность. Отношение 

нравственности и духовности к воспитательному 

процессу. Нормативно-правовая база религиозного 

воспитания в РФ, этические принципы и традиции 

воспитания и образования в РФ. 

2 Тема 2. Этическая система (этос) и 

воспитание в древних культурах.  

История возникновения моральных норм и 

нравственного чувства в человеческом сообществе. 

Доисторические и исторические данные о морали в 

первобытном обществе. Первые институции 

(должности и учреждения) образования. Древние 

цивилизации и Античность. 

3 Тема 3. Мораль и образование в 

Средние века. 

История возникновения специальных школ, первых 

университетов, история педагогической мысли в 

Средние века в свете воспитательной функции. 

История ремесленных гильдий и цехов, 

профессиональный этос, опека и ответственность 

перед гильдией и гильдии перед мастерами. Семь 

несвободных ремесел и семь свободных искусств. 

Тривиум (тривий) и квадриум (квадрий). 

Возникновение первых университетов: Болония 

(Италия), Сорбонна (Париж),  Оксфорд, Кембридж и 

университет по выбору языка. Первые университеты 

в России. Академический этос. Преподавание этики и 

воспитание морали в университетской среде. Первые 

школы на Руси. Школы в допетровскую эпоху.  

4 Тема 4. Секуляризация 

нравственности и образования в 

Эпоху Просвещения. 

Наследие Ренессанса, деформация и отказ от 

схоластики Средневековья. Новые векторы 

философской и социорефлексивной мысли в 

творчестве европейских моралистов и мыслителей.  

Изменение приоритетов и локусов внимания на 

воспитание подрастающего поколения в эпоху 

Просвещения. Образовательные и воспитательные 

структуры после Петра I. Синодальные период. 

Секуляризация в России.  

5 Тема 5. Духовность и мораль в 

системе образования Нового 

времени и в русской религиозной 

философии XIX-XX вв.  

Религиозное и нравственное просвещение в эпоху 

великих народных педагогов. Рачинский С.А., 

Ушинский К.Д., Толстой Л.Н., Каптерев П.Ф., и др. 

6 Тема 6. Нравственные системы 

ценностей и духовные тенденции в 

современном образовании.  

Современные концепции нравственного воспитания в 

различных странах. 

7 Тема 7. Созидательные и 

разрушительные потенциалы 

духовных практик и этических 

систем.  

Деструктивная опасность псевдодуховных культов. 

Этические ценности и в религиозном духовно-

нравственном воспитании сегодня. Светская 

духовность. Религиозная философия. Пограничные 

системы мировозренческих концептов и новая 

мораль. От эзотеризма теософов до техногенных сект. 



Эксперименты нацистских психиатров с психикой в 

Германии и Японии за пределами человечности. 

Низложение классических этических систем и 

формирование новой мультиморали. Экология и 

зооэтика. Возрождение неонацизма и избирательной 

нравственности. Общество потребления  

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 Тема 1. Введение: Этика, Мораль, Нравственность. История возникновения 

терминов и понятий, история исследования предмета. Различия понятий этики, морали, 

нравственности и духовности. Различия духовности и душевности. Основы духовности. 

Религиозная и светская духовность. Отношение нравственности и духовности к 

воспитательному процессу.  

Тема 2. Этическая система (этос) и воспитание в древних культурах. 

 История возникновения моральных норм и нравственного чувства в человеческом 

сообществе. Доисторические и исторические данные о морали в первобытном обществе. 

Первые институции (должности и учреждения) образования.  

Тема 3. Мораль и образование в Средние века. История возникновения 

специальных школ, первых университетов, история педагогической мысли в Средние века 

в свете воспитательной функции. История ремесленных гильдий и цехов, 

профессиональный этос, опека и ответственность перед гильдией и гильдии перед 

мастерами. Семь несвободных ремесел и семь свободных искусств. Тривиум (тривий) и 

квадриум (квадрий). Возникновение первых университетов: Болония (Италия), Сорбонна 

(Париж),  Оксфорд, Кембридж и университет по выбору языка. Первые университеты в 

России. Академический этос. Преподавание этики и воспитание морали в университетской 

среде. Первые школы на Руси. Школы в допетровскую эпоху.  

Тема 4. Секуляризация нравственности и образования в Эпоху Просвещения.

 Наследие Ренессанса, деформация и отказ от схоластики Средневековья. Новые 

векторы философской и социорефлексивной мысли в творчестве европейских моралистов 

и мыслителей.  Изменение приоритетов и локусов внимания на воспитание подрастающего 

поколения в эпоху Просвещения.  

Тема 5. Духовность и мораль в системе образования Нового времени и в русской 

религиозной философии XIX-XX вв.  

Тема 6. Нравственные системы ценностей и духовные тенденции в современном 

образовании.   

Тема 7. Пограничные системы мировозренческих концептов и новая мораль. От 

эзотеризма теософов до техногенных сект. Эксперименты нацистских психиатров с 

психикой в Германии и Японии за пределами человечности. Низложение классических 

этических систем и формирование новой мультиморали. Экология и зооэтика. Возрождение 

неонацизма и избирательной нравственности. Общество потребления 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Нормативно-правовая база религиозного воспитания в РФ, этические 

принципы и традиции воспитания и образования в РФ. Инклюзия. Восемь видов. 

Феральные дети. Эмпатия в школе и вне. Степень включенности и событийности в вузе. 

Толерантность и безразличие, неприязнь и безучастность. Через эмпатию к состраданию, 

через душевность к духовности.  

Тема 2. Древние цивилизации и Античность. Анамнез систем воспитания в 

первобытных сообществах и изолированных племенах. Связь естественных религиозных 

культов и варварских обычаев. От дикости к нравственности.  

Тема 3. Мораль и образование в Средние века. Моралисты Средневековья.   



Тема 4. Новые векторы философской и социорефлексивной мысли в творчестве 

европейских моралистов и мыслителей.  Изменение приоритетов и локусов внимания на 

воспитание подрастающего поколения в эпоху Просвещения.  

Тема 5. Духовность и мораль в системе образования Нового времени и в русской 

религиозной философии XIX-XX вв.   

Тема 6. Нравственные системы ценностей и духовные тенденции в современном 

образовании.  Современные концепции нравственного воспитания в различных странах. 

Тема 7. Созидательные и разрушительные потенциалы духовных практик и 

этических систем.  Эксперименты нацистских психиатров с психикой в Германии и 

Японии за пределами человечности. Низложение классических этических систем и 

формирование новой мультиморали. Экология и зооэтика. Возрождение неонацизма и 

избирательной нравственности. Общество потребления 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

  

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Тема 1. Введение: 

Этика, Мораль, 

Нравственность.  

 

2 Тема 2. Этическая 

система и воспитание в 

древних культурах.  

Нравственные принципы в мифах Океании 

Аскетизм и нравственные категории назорейства 

Христианская мораль в трактатах Тертуллиана и 

Оригена (доклад) 

Аскеза терапевтов, их благотворительность и 

нравственное учение 

Регресс личности в смертных грехах  

Исихиастические учения (доклад) 

Апатия стоиков и эскапизм (доклад) 

Античные добродетели и их христианское 

осмысление (доклад) 

Нравственные категории Буси-до (доклад) 

Этика Дхармы (доклад) 

Умеренность в творчестве Платона  

Умеренность в творчестве Аристотеля 

Подаяние как добродетель 

Притчи как средство воспитания (доклад) 

Твердость как добродетель 

Терпимость (толерантность) и равнодушие  

Пост как добродетель 

Прощение как добродетель 

Тема мученичества в творчестве св. Игнатия 

Богоносца  

Нравственные проблемы в послании св. ап. Павла к 

коринфянам 

Нравственные проблемы в посланиях ап. Иоанна 

Богослова 

Нравственные проблемы в послании св. ап. Павла ко 

еврееям 

Нравственные проблемы в послании св. ап. Павла к 

римлянам 

Аксиология посланий ап. Иоанна Богослова  

Нравственные проблемы в послании св. Климента 

Римского 



Этика и милитаризм синто 

Многочадие как античная и христианская 

добродетель 

Нравственное учение метапсихоза Плотина 

Благо в мировозрении античных философов 

 

3 Тема 3. Мораль и 

образование в Средние 

века. 

Реформирование нравственных устоев Мартином 

Лютером (доклад) 

Кардинальные добродетели Амвросия 

Медиоланского (доклад) 

Благо в государственном устройстве Савонаролы и 

Макиавелли 

Нравственное воспитание в зороастризме и 

езидизме 

 

4 Тема 4. Секуляризация 

нравственности и 

образования в Эпоху 

Просвещения. 

Прыжок через отчаяние в творчестве С. Кьеркегора 

(доклад) 

Нравственные категории французского 

персонализма 

 

5 Тема 5. Духовность и 

мораль в системе 

образования Нового и 

Новейшего времени и в 

русской религиозной 

философии XIX-XX вв.  

Сверхчеловек Ницше и богостроительство 

каприйской школы (доклад) 

Нравственные категории Мартина Бубера 

Моральный кодекс немецкой диалектической 

теологии (доклад) 

Нравственные категории махизма 

Проблема ненаблюдаемого в Венском кружке 

Духовная прелесть в творчестве свт. Игнатия 

Брянчанинова  

Добродетели в творчестве И. Гербарта 

Добродетельная жизнь согласно И. Канта 

Действительная нравственность в диалектике 

Гегеля 

Романтическая безнравственность Ж.Ж.Руссо 

Противопоставления Вольтера христианской 

нравственности 

Этическая мотивация и обоснование 

законотворческой деятельности в творчестве 

Монтескьё и Макиавелли 

Экзистенциальный кризис в апофеозе 

беспочвенности Льва Шестова 

Эсхатологическая детерминация Николая Бердяева 

Психология религиозного и этического 

мировоззрения Ясперса К.  

Нравственная свобода и ответственность в 

творчестве Ж.П.Сартра 

Иррелигиозная вера в Бога в творчестве А. Камю 

Экзистенциальная логотерапия Виктора Франкла 

Добродетельная жизнь в Викторианскую эпоху 

(Великобритания) (доклад) 

Компаративный анализ обоснования морали 

Предпосылки становления этической концепции 

Шефтсбери А. 



Формирование философии морального чувства в 

эпоху Просвещения 

Эмоции и аффекты как мотивы человеческой 

деятельности в трудах моралистов 17 в. 

Критика И. Канта к учению «морального чувства» 

Теоретические истоки этической теории Ф. 

Хатчесона 

Этика утилитаризма в творчестве Иеремии Бентама 

Тенеты пуританизма в Великабритании и его 

последствия в культуре 

Житейская мораль в Максимах Ларошфуко 

 Обоснование нравственности Вовенарга в критике 

Паскаля и Ларошфуко 

Этика сенсуализма в творчестве Джонна Локка 

Социально-этические взгляды Франсуа Волтера 

Моральные принципы либерализма в творчестве 

Шарля Луи де Монтескьё 

Эгоистическая этика Томаса Гоббса в 

противопоставлении доброжелательности Ричарда 

Камберленда  

Критика гедонизма и эгоизма в творчестве Джозефа 

Батлера 

Деонтологические проблемы морали в трудах 

моралистов эпохи Просвещения 

Морализм в творчестве деистов 

 

 Тема 6. Нравственные 

системы ценностей и 

духовные тенденции в 

современном образовании.  

Хюгге как смысл жизни и основание 

нравственности 

Шотландский реализм здравого смысла и 

моралистские взгляды его представителей 

Моральная философия американского 

практического идеализма 

 

 Тема 7. Созидательные и 

разрушительные 

потенциалы духовных 

практик и этических 

систем.  

Очерченая религия природы Уильяма Волластона и 

моральное зло 

Этика и ксенофобия черных иудеев и мусульман 

(доклад) 

Моральный коллапс эпохи капитализма 

Мораль эпохи потребления 

Нравственные вызовы XX-XXI вв. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

4. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим направлениям: Ознакомление с 

теоретическими положениями учебной дисциплины: исторические аспекты 

возникновения объекта науки: этика, нравственное воспитание, этическая 

деятельность, духовно-нравственная культура в образовательном процессе, 

воздействие нравственного воспитания на развитие цивилизаций и личность, 

принципы функционирования системы духовного и нравственного воспитания в 

образовательном пространстве: наглядности, гуманизации, систематичности и 

последовательности, объективности. 



5. Формирование представлений и умений, связанных с формированием этического 

восприятия окружающего мира, общества, личности, смысловых и ценностных 

ориентаций, цивилизационного духовно-нравственного наследия, нравственного 

воспитания. Прогнозирование деструктивного и разлагающего воздействия на 

личность и общество антисоциальных религиозных тенденций и деструктивных 

культов. 

6. Формирование умений, связанных с представлением самостоятельного 

исследования духовного наследия цивилизации, навыков публичной  демонстрации 

и защиты результатов исследовательской работы. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, 

выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

темам:  

 

Домашнее задание №1  

 

1. Ознакомиться с различными значениями и выписать определения следующих 

терминов:   

a). Духовность (Дух, πνεῦμα, spiritus), Душевность (душа, ψυχή, anima); 

б). Этос (как термин, выражающий понятие философии и этики), этика, мораль, 

нравственность, воспитание, образование, выявить их различия. Выписать в конспект 

следующие позиции: общая информация о понятии - этимология, история происхождения, 

основные мыслители-основоположники, введшие термин в употребление, и их определения 

этих понятий, основные характеристики и принципы их понимания этики. Дать 

определение понятию этос.  

в). Ознакомится с позициями трихотомии и дихотомии человеческой природы. 

2. Ознакомиться с информацией античных философских школах и выписать в 

конспект следующие позиции: а) общая информация о школе - время возникновения и 

основатели, от какой школы отделились, с кем оппонировали; б) основные характеристики 

философской системы и принципы; в) этический кодекс (учение об этике) школы. 

 

Домашнее задание №2  

 

Ознакомиться и выписать основные сведения об нижеследующих концепциях и 

феноменах. Кратко личность автора, предпосылки создания концепции, задачи, история 

создания, результаты и последствия: 

а). Фрэнсис Гальтон "Природа против воспитания". Тип "Благородного дикаря". 

Анархо-примитивизм. Мифологема Мирча Элиаде "Золотого века", "Буколики", "Аркадия". 

Томас Мор "Утопия". Двойственность утопии и утопизма. Антиутопия. 

б). Ознакомиться с вымышленными и мифическими случаями феральных детей: 

Маугли Киплинга Р., Тарзан Берроуза Э. Р., Бинго Бонго, Ромул и Рэм, Маленький дикарь, 

Среди волков (2010), Мама (2012), и др. 

в). Реальные феральные дети. Выписать краткие истории реальных частных случаев 

одичалых детей: Джини Уайли (США, 1970); Виктор из Авейрона (Франция, 1799); Мари-

Анжелик ле Блан; Хаузер Каспар (Нюрнберг, Германия, 1812); Дин Саничар; Траян 

Калдарар; Амала и Камала (Индия, 1920); Джон Себунья (Уганда, 1991); Суджит Кумар 

(Фиджи, 1978); Питер (Гамельен, Ганновер, 1724); Мадина (2013, Россия); Марина Чапман 

(Колумбия, 1959); Шамдео (Индия, 1972); Оксана Малая (Украина, 1991); Ваня Юдин; Иван 

Мишуков (1998); Лобо; Белло из Нигерии; Рочом Пьенгенг; Тасадай; Wolfskinder 1945. 

 

Домашнее задание №3 

 



Ознакомиться и выписать основные сведения об нижеследующих экспериментах. 

Кратко личность автора, предпосылки проведения эксперимента, задачи, история 

проведения, результаты, последствия. 

1. Эксперимент Стенли Милгрэма (Йель); 

2. Эксперимент Зимбардо (Стенфорд); 

3. Эксперимент Джейн Эллиотт; 

4. Эксперимент Рона Джонсона "Третья волна"; 

5. Эксперимент Соломона Аша (конформизм); 

6. Эксперимент Джона Мани (Брюс Реймер, 1965-2004); 

7. Спираль молчания 

8. Эксперимент Гарри Харлоу (Источник отчаяния: изоляция молодых обезьян, 

1960); 

9. Эксперимент Марка Селигмана и Стива Майера (Выученая беспомощность, 1966); 

10. Эксперимент Венделла Джонсона (Айова, 1939); 

11. Эксперимент Джона Уотсона (Альберт, 1920); 

12. Эксперимент Гарри Харлоу (искусственная "мать", 1950-е, Висконсин); 

13. Эксперимент Эллен Джейн Лангер и Джудит Роден в доме престарелых Арден-

Хауз (Коннектикут, 1976). 

 

Домашнее задание №4 

 

1. а. Выписать и описать действие всех нейромедиаторов так называемых "счастья, 

радости и удовольствия", а также действия их пониженного выделения (гипосекреции), 

сезонные просадки секреции и патологии секреции. Также необходимо описать механизм 

выделения (железа или орган выделения), условный механизм, продукты питания с 

наибольшим содержанием, способы обратного захвата. 

б. По той же схеме т.н. "гормоны тревоги и стресса". 

в. Описать состояния психики, самочувствия и здоровья при различных уровнях и 

сочетаниях выделения означенных нейромедиаторов. 

 

2. Описать стадии интоксикации внешними нейромедиаторами, патологии и 

повреждения синаптических рецепторов при регулярной интоксикации. Распределить 

внешние нейромедиаторы по группам, описать признаки употребления и способы 

выявления. 

 

Домашнее задание № 5 

 

История возникновения специальных школ, первых университетов, история 

педагогической мысли в Средние века в свете воспитательной функции. История 

ремесленных гильдий и цехов, профессиональный этос, опека и ответственность перед 

гильдией и гильдии перед мастерами. Семь несвободных ремесел и семь свободных 

искусств. Тривиум (тривий) и квадриум (квадрий). Возникновение первых университетов: 

Болония (Италия), Сорбонна (Париж),  Оксфорд, Кембридж и университет по выбору языка. 

Первые университеты в России. Академический этос. 

 

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 понятия, 

категории, термины и 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 проблематики исследования на заранее 

выбранную тему, практические примеры и задачи, контрольное тестирование и 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 исследования на выбранную 

индивидуальную тему, изучения литературы, эмпирических данных по публикациям и 

конкретных исторических ситуаций и прецедентов, 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: Этика, Мораль, 

Нравственность.  
ОПК-4.1.  

 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 
Тема 2. Этическая система и 

воспитание в древних культурах.  
ОПК-4.1.  

 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 
Тема 3. Мораль и образование в 

Средние века. 
ОПК-4.1.  

 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 
Тема 4. Секуляризация 

нравственности и образования в 

Эпоху Просвещения. 

ОПК-4.1.  

 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 
Тема 5. Духовность и мораль в 

системе образования Нового 

времени и в русской религиозной 

философии XIX-XX вв.  

ОПК-4.1.  

ОПК-4.2. 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 

Тема 6. Нравственные системы 

ценностей и духовные тенденции 

в современном образовании.  

ОПК-4.1.  

ОПК-4.2. 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 
Тема 7. Созидательные и 

разрушительные потенциалы 

духовных практик и этических 

систем.  

ОПК-4.1.  

ОПК-4.2. 
Контроль выполнения домашнего 

задания, устный опрос, тестирование 

на портале 

 

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

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

 

4. Изучите и проанализируйте методологию и теорию религиозного воспитания в 

эмпиризме Джона Локка.  

5. Соотнесите научную гипотезу Митохондриальной Евы и Y-хромосомного Адама с 

библейским повествованием об Адаме и Еве.  Укажите общие черты и отличия. С 

точки зрения гносеологии и эпистемологии эти данные к каким знаниям относятся 

и могут ли быть идентичны друг другу? 

6. Согласно Теории Большого взрыва вселенная появилась из сингулярности. Из этой 

же сингулярности развивалось пространство и время согласно вычислениям Стивена 

Хокинга до Большого взрыва не существовало ничего. Согласуется ли эти научные 

знания с концепцией авраамических религий о творении Богом мира из ничего? 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточному тестированию: 



 

1) Понятие «биоэтика» было введено впервые: (указать) 

2) Что такое талион? (выбрать) 

3) Поддержание порядка при помощи жестких запретов и кровной мести – характерная 

черта: (указать) 

4) Один из лидеров движения в защиту животных (указать) 

5) Этос – это… (выбрать) 

6) Это название науки образовано от греческого слова, обозначающего «нрав, характер»: 

(указать) 

7) Человек – единственное существо, осознающее конечность своего бытия. Автор 

высказывания? (указать) 

8) Что такое догматы? (выбрать)  

9) «Наибольшее счастье для наибольшего количества людей» это принцип (выбрать) 

10) Кто из этих философов не был утилитаристом? (выбрать) 

11) Индивидуализм и полезность – характерные ценности для (выбрать) 

12) Для первобытно-родового этоса характерны (выбрать) 

13) Автор двух «принципов справедливости» (выбрать) 

14) Предмет этики (выбрать) 

15) Кто считается родоначальником этики как науки? (выбрать) 

16) Конфуцианство – религиозно-этическое направление, возникшее в (выбрать) 

17) Возникновение первых этических учений относится к: (выбрать) 

18) Вера, надежда, любовь – это смысложизненные идеалы (выбрать) 

19) Конкретно-социологические исследования морали в различных типах общества 

относятся к области  (выбрать) 

20) Стоическая апатия это (выбрать) 

21) Вежливость представляет собой моральное качество (выбрать) 

22) Святые, канонизированные Церковью – это: (выбрать) 

23) Святые Отцы – это: (выбрать) 

24) “Чтобы поступать морально, надо исходить из своих эгоистических интересов, но только 

при этом следует эти интересы понимать разумно” – принцип (выбрать) 

25) Человек охватывает своим взглядом весь мир с помощью (выбрать) 

26) Идеалы истины, добра, красоты были впервые предложены (выбрать) 

27) Патриотизм как нравственная ценность (выбрать) 

28) Создающиеся самим человеком факторы наступления счастья – это (выбрать) 

29) Авторитет родителей – это: (выбрать) 

30) «Ничто не обходится так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». Автор 

высказывания? (выбрать) 

31) Какие из социальных норм относятся к поведенческим: (выбрать) 

32) Одним из основателей этического рационализма был (выбрать) 

33) Уважение – это (выбрать) 

34) Политические свободы предоставляют личности и обществу действовать в соответствии 

с системой (выбрать) 

35) Очиститься от несправедливости, по мнению древних греков, важно (выбрать) 

36) Этические взгляды Гегеля изложены в книге: (выбрать) 

37) Признание безусловного существования и истинности (несуществования или ложности) 

чего-либо с такой решительностью и твёрдостью, которые превышают убедительность 

фактических и логических доказательств, – это: (выбрать) 

38) Руссо считал, что человек по природе (выбрать) 

39) Содержание профессиональной этики (выбрать) 

40) Существую две группы факторов, способствующих наступлению счастья, – это 

(выбрать) 

41) Самоценность общения (выбрать) 

42) Смерть не является завершением существования человека, по мнению (выбрать) 



43) Дружба – форма межличностных отношений, основанная на (выбрать) 

44) К категориям добра и зла стоики добавили категорию (выбрать) 

45) Основой духовных мотивов поведения человека выступает (выбрать) 

46) Нравственный смысл этикета проявляется в том, что с его помощью можно выразить 

(выбрать) 

47) Культурой поведения является (выбрать) 

48) Совокупность взглядов, принципов, убеждений, определяющих направление 

деятельности и отношения к реальности, – это (выбрать) 

49) Исповедовать общечеловеческие ценности – значит: (выбрать) 

50) Согласно Аристотелю, среднее между расточительностью и скупостью, это (выбрать) 

51) Моральное чувство, в котором человек выражает осуждение своих действий, мотивов и 

моральных качеств – это: (выбрать) 

52) Гармония мыслей, чувств и поведения, выраженная в этикете, предполагает: (выбрать) 

53) Свобода, Равенство, Братство – это лозунг освободительного движения: (выбрать) 

54) Центральная категория этического учения Конфуция называется: (выбрать) 

55) Стоицизмом называют: (выбрать) 

56) Передача моральных ценностей осуществляется в сфере (выбрать) 

57) Тунеядство – это: (выбрать) 

58) К основным видам этикета относятся: (выбрать) 

59) Искусство ценить других: (выбрать) 

60) стоик Сенека является: (выбрать) 

61) Мысль, что человеку свойственно стремиться к наслаждению и избегать страданий, 

принадлежит: (выбрать) 

62) Платон выделял в душе три части (выбрать) 

63) Автором категорического нравственного императива является: (выбрать) 

64) Главная функция морали: (выбрать) 

65) Категорический императив И.Канта формулируется так: (выбрать) 

66) Золотое правило морали звучит так: (выбрать) 

67) Тезис о непротивлении злу насилием выдвинул: (выбрать) 

68) Первым европейским моралистом считается: (выбрать) 

69) Термин «этика» ввёл в оборот: (выбрать) 

70) Этика и мораль соотносятся между собой, как: (выбрать) 

71) Мораль – это: (выбрать) 

72) Каким из перечисленных свойств обладает мораль: (выбрать) 

73) Автор трактата «Никомахова этика»? (выбрать) 

74) Совесть – это: (выбрать) 

75) Гуманизм означает: (выбрать) 

76) Принцип, выражающий осознание неразрывной связи со своим отечеством: (выбрать) 

77) Ущемление прав человека: (выбрать) 

78) Перверсия – это: (выбрать) 

79) Пограничность положения человека между какими-либо социальными группами? 

(выбрать) 

80) Первичная работа с больным, находящимся в состоянии наркотической или алкогольной 

зависимости? (выбрать) 

81) Моральный принцип, предписывающий желание помочь другим? (выбрать) 

82) Социальная благотворительность? (выбрать) 

83) Толерантность означает: (выбрать) 

84) Братолюбие? (выбрать) 

85) Неприятие, ненависть к человечеству. Неприязнь, презрение к «правилам», «моральным 

ценностям», догматам. (выбрать) 

86) К какому времени относится возникновение этики как науки? (выбрать) 

87) О какой этической категории Н.А.Бердяев сказал: «Это глубина личности, где человек 

соединяется с Богом»? (выбрать) 



88) Эмпатия означает: (выбрать) 

89) Честолюбие заслуживает положительной моральной оценки? (выбрать) 

90) Какой философ рассматривал сознание в эволюционном аспекте как форму 

приспособления к среде при переходе от гомогенности к гетерогенности? (выбрать) 

91) Какая этическая антонимия передает оценку человеком как своих, так и чужих 

поступков? (выбрать) 

92) Продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий 

эмоциональный фон для протекающих психических процессов? (указать) 

93) Эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к 

реальным или абстрактным объектам? (указать) 

94) Практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, 

испытывающего невыносимые страдания? (указать) 

95) Геноцид — действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, 

какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую 

путём: (указать) 

96) По мнению правозащитных организаций, бесчеловечными методами усыпления 

животных являются те, которые вызывающие мучительную смерть, такие как: (указать) 

 

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 90-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

хорошо  75-89 



ности и 

инициативы  

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 60-75 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

60 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

4. Сергеева, В. П. Духовно-нравственное воспитание - основа формирования 

личности: Методическое пособие / В.П. Сергеева. - Москва : УЦ Перспектива, 2011. - 28 

с. (Современные направления в развитии воспитания). ISBN 978-5-98594-276-7, 1000 экз. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/368073. 

5. Каменец, А. В. Совершенствование духовно-нравственного воспитания в 

системе дополнительного образования: Учебное пособие / Каменец А.В. - М.:КноРус, 

2019. - 242 с. ISBN 978-5-406-06969-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1023264.  

Дополнительная литература 

3. Основы религиозной культуры и нравственности : учебник / С.Н. Астапов, А.А. 

Корякин, Д.В. Матяш [и др.]; под отв. ред. К.В. Воденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2019. — 200 с. — (Высшее образование). 

4. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. 

Сенюткина, О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. 

Сенюткиной. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 247 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

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 Лань книги, 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: 

https://elib.kantiana.ru/


 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

 

5. Программа практики 

 «Не предусмотрена». 

 

6. Программа итоговой аттестации 

Определение результатов освоения модуля на основе вычисления оценки по 

каждому элементу модуля. 

Оценка по модулю рассчитывается по формуле: 

 

𝑅𝑗
мод

=
𝑘1𝑅1+𝑘2𝑅2+𝑘3𝑅3+⋯+𝑘𝑛𝑅𝑛+𝑘пр𝑅пр+𝑅кур

𝑘1+𝑘2+𝑘3+⋯+𝑘пр
 

Где: 

𝑅𝑗
мод − оценка по модулю 

𝑘1, 𝑘2 ,𝑘3, … 𝑘𝑛 – зачетные единицы дисциплин, входящих в модуль 

𝑘пр – зачетные единицы по практике 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 −оценки по дисциплинам модуля 

𝑅пр − оценка по практике 

𝑅кур − оценка по курсовой работе 

В случае, если по дисциплине предусмотрен зачет без оценки, то за оценку по 

дисциплине принимается «5». 

В случае, если по модулю применяется балльно-рейтинговая система, то  

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 − рейтенговые баллы студента по дисциплинам модуля 

𝑅пр − рейтенговые баллы студентпо практике 

𝑅кур − рейтенговые баллы студентпо курсовой работе 
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1.Наименование дисциплины: «Современная электронная образовательная среда». 

 

Цель дисциплины: сформировать опыт использования современной электронной 

образовательной среды в профессиональной деятельности. 

 

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-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

Знать: 

– типологию современной 

электронной образовательной 

среды; 

– ключевые методические приемы 

использования электронной 

образовательной среды для 

решения типовых задач 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

– осуществлять и организовывать 

взаимодействие в электронной 

образовательной среде; 

– конструировать и использовать в 

образовательной практике учебные 

ситуации в рамках электронной 

образовательной среды; 

Владеть: 

– ключевыми операциями 

информационной деятельности; 

– опытом информационной 

деятельности. 

 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2 Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных результатов 

Знать: 

– возможности и границы 

использования электронной 

образовательной среды для 

решения задач образовательной 

практики; 

Уметь: 

– создавать информационные 

ресурсы для электронной 

образовательной среды с целью 

контроля и оценки формирования 

результатов обучения; 



на основе принципов 

объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Владеть: 

– опытом использования 

электронной образовательной 

среды для решения типовых задач 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 Выбирает 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.2 Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– современные технологии 

управления учебным процессом; 

Уметь: 

– оценивать корректность 

технологий управления учебным 

процессом и оценивания 

результатов; 

Владеть: 

– навыками создания электронного 

портфолио. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современная электронная образовательная среда» представляет собой 

дисциплину базовой 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 ИКТ-компетентность как вызов 

информационного общества 

ИКТ-компетентность обучающегося: 

анализ требований ФГОС; 

ИКТ-компетентность как компонент 

профессиональной подготовки 

будущего учителя. 

2 Дидактический потенциал средств и 

сервисов информационно-

коммуникационных технологий 

Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов: обзор 

контента; 

Сервисы сети Интернет: анализ 

образовательных возможностей; 

Интерактивное цифровое 

оборудование. 

3 Реализация деятельностного подхода: 

инновационные педагогические 

модели в учебном процессе 

Методические и технологические 

аспекты реализации модели «1 

ученик: 1 компьютер»; 

Проектная деятельность через призму 

ФГОС; 

Образование вне стен классной 

комнаты: содержательные и 

организационные аспекты; 

Оптимизация образовательного 

процесса с использованием модели 

«перевернутое обучение»; 

Смена рабочих зон как модель 

смешанного обучения; 

Проектирование образовательного 

процесса с использованием цифровых 

артефактов. 

4 Информационно-коммуникационные 

технологии во внеурочной и 

культурно-просветительской 

деятельности 

Формы организации внеурочной и 

культурно-просветительской 

деятельности с использованием ИКТ; 

Методы и приемы использования 

ИКТ в различных видах внеурочной 

деятельности; 

Ресурсной обеспечение внеурочной и 

культурно-просветительской 

деятельности; 

Организационное сопровождение 

внеурочной деятельности средствами 

ИКТ; 



ИКТ во внеурочной деятельности как 

средство ранней профилизации 

обучающихся в ИТ-сфере; 

Образовательные маршруты как 

форма организации культурно-

просветительской деятельности. 

5 Информационно-образовательная 

среда образовательной организации: 

анализ основных компонентов 

Автоматизированная система 

управления образовательным 

процессом как инструмент 

деятельности педагога; 

Электронные системы организации 

дистанционного обучения; 

Сайт образовательной организации 

как точка входа к информационных 

ресурсам; 

Портфолио как компонент ИОС. 

6 Информационно-коммуникационные 

технологии как средство 

самообразования и самопрезентации 

педагога 

Дистанционное обучение как форма 

повышения квалификации; 

Профессиональные педагогические 

сообщества как площадка; 

Личный сайт педагога как средство 

самореализации и профессионального 

роста. 

 

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: ИКТ-компетентность обучающегося: анализ требований ФГОС. ИКТ-

компетентность как компонент профессиональной подготовки. 

Тема 2: Коллекции цифровых образовательных ресурсов: обзор контента. 

Тема 3: Сервисы сети Интернет: анализ образовательных возможностей. 

Интерактивное цифровое оборудование. 

Тема 4: Методические и технологические аспекты реализации модели «1 ученик: 1 

компьютер». Проектная деятельность через призму ФГОС. Образование вне стен классной 

комнаты: содержательные и организационные аспекты. 

Тема 5: Оптимизация образовательного процесса с использованием модели 

«перевернутое обучение». Смена рабочих зон как модель смешанного обучения. 

Проектирование образовательного процесса с использованием цифровых артефактов. 

Тема 6: Формы организации внеурочной и культурно-просветительской 

деятельности с использованием ИКТ. Методы и приемы использования ИКТ в различных 

видах внеурочной деятельности. Ресурсной обеспечение внеурочной и культурно-

просветительской деятельности. Организационное сопровождение внеурочной 

деятельности средствами ИКТ. 

Тема 7: ИКТ во внеурочной деятельности как средство ранней профилизации 

обучающихся в ИТ-сфере. Образовательные маршруты как форма организации культурно-

просветительской деятельности. 



Тема 8: Автоматизированная система управления образовательным процессом как 

инструмент деятельности педагога. Электронные системы организации дистанционного 

обучения. Сайт образовательной организации как точка входа к информационным 

ресурсам. Портфолио как компонент ИОС. 

Тема 9: Дистанционное обучение как форма повышения квалификации. 

Профессиональные педагогические сообщества как площадка. Личный сайт педагога как 

средство самореализации и профессионального роста. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1: ИКТ-компетентность учителя и ученика. Развитие компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Тема 2: Поиск и разработка электронных образовательных ресурсов: 

образовательное видео, электронные библиотеки, электронные учебные пособия. 

Тема 3: Поиск и разработка электронных образовательных ресурсов: олимпиады и 

конкурсы, проектная и исследовательская деятельность, дополнительное электронное 

образование. 

Тема 4: Поиск и разработка электронных образовательных ресурсов: средства 

сетевой коммуникации, сервисы хранения информации, сервисы организации 

коллективной работы с документами, сервисы планирования и управления деятельностью, 

сервисы для сбора и обработки первичной информации, сервисы структурирования и 

визуализации информации. 

Тема 5: Поиск и разработка электронных образовательных ресурсов: создание 

творческих продуктов, дидактические игры, интерактивное цифровое оборудование. 

Тема 6: Проектная деятельность через призму ФГОС 

Тема 7: Организационное сопровождение внеурочной деятельности средствами 

ИКТ. 

Тема 8: Портфолио педагога как компонент ИОС. 

Тема 9: Создание личного сайта педагога. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: ИКТ-компетентность обучающегося: 

анализ требований ФГОС. ИКТ-компетентность как компонент профессиональной 

подготовки; Коллекции цифровых образовательных ресурсов: обзор контента; Сервисы 

сети Интернет: анализ образовательных возможностей. Интерактивное цифровое 

оборудование; Методические и технологические аспекты реализации модели «1 ученик: 1 

компьютер». Проектная деятельность через призму ФГОС. Образование вне стен классной 

комнаты: содержательные и организационные аспекты; ИКТ во внеурочной деятельности 

как средство ранней профилизации обучающихся в ИТ-сфере. Образовательные маршруты 

как форма организации культурно-просветительской деятельности. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: 

Поиск и разработка электронных образовательных ресурсов: образовательное видео, 

электронные библиотеки, электронные учебные пособия; олимпиады и конкурсы, 

проектная и исследовательская деятельность, дополнительное электронное образование; 

средства сетевой коммуникации, сервисы хранения информации, сервисы организации 

коллективной работы с документами, сервисы планирования и управления деятельностью, 

сервисы для сбора и обработки первичной информации, сервисы структурирования и 



визуализации информации; создание творческих продуктов, дидактические игры, 

интерактивное цифровое оборудование; 

Проектная деятельность через призму ФГОС; 

Организационное сопровождение внеурочной деятельности средствами ИКТ; 

Портфолио педагога как компонент ИОС; 

Создание личного сайта педагога. 

 

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 

ИКТ-компетентность как 

вызов информационного 

общества 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

Комплексные ситуационные задачи 

Дидактический потенциал 

средств и сервисов 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

Комплексные ситуационные задачи 

Реализация деятельностного 

подхода: инновационные 

педагогические модели в 

учебном процессе 

ОПК-5 

 

Опрос, отчёт по практической работе 

Информационно-

коммуникационные 

технологии во внеурочной и 

культурно-просветительской 

деятельности 

ОПК-5 

ОПК-9 

Учебные задачи 

Информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации: анализ 

основных компонентов 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, отчёт по практической работе 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

самообразования и 

самопрезентации педагога 

ОПК-2 

ОПК-9 

 

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: 

1. Создание с помощью сайта Coreapp.ai веб-урока по направлению специальности. 

Обязательным условием при выполнении практической работы является наличие 

интеграции видеоролика, наличие вопросов с единичным и множественным выбором, 

наличие открытых вопросов; 

2. Разработка учебных веб-квестов на сайте Learnis.ru по направлению 

специальности; 

3. Создание интегрированных учебных модулей с помощью сайта LearningApps.org; 

4. Разработка открытого образовательного ресурса в конструкторе «Удоба» 

(Udoba.org); 

5. Создание рабочих листов, учебных веб-квестов по направлению специальности на 

сайте Genial.ly; 

6. Представление личного опыта студента в открытом доступе: создание интернет-

страницы (интернет-сайта) педагога с помощью образовательного проекта «Мультиурок» 

(Multiurok.ru). 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Дать определение понятию «среда», «электронная образовательная среда» и др. 

2. Классифицировать функции современной образовательной среды. 

3. Выполнение практических работ: анализ выполненных заданий. 

4. Создание информационных ресурсов для электронной образовательной среды. 

5. Демонстрация опыта использования электронной образовательной среды для 

решения типовых задач профессиональной деятельности. 

6. Презентовать портфолио по заданной тематике. 

7. Типология современной электронной образовательной среды. 

8. Ключевые методические приемы использования электронной образовательной 

среды для решения типовых задач профессиональной деятельности. 

9. Возможности и границы использования электронной образовательной среды для 

решения задач образовательной практики. 

10. Взаимодействие в электронной образовательной среде. 

11. Информационные ресурсы для электронной образовательной среды. 

12. Опыт использования электронной образовательной среды для решения типовых 

задач профессиональной деятельности. 

 

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 

шкала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

отлично зачтено 86-100 



решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

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 

 

Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]: учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — 

Москва: ИНФРА-М, 2022. — 549 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

 

Резник, С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения [Электронный 

ресурс]: учебник / С.Д. Резник, И.А. Игошина ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. 

Резника. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 391 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

Гафурова, Н. В. Педагогическое применение мультимедиа средств [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю. Чурилова. - Красноярск : СФУ, 2015. - 

204 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 



 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

 

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

конференций 

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 БЕН РАН 

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

 Образовательный проект «Мультиурок» 

 Открытые образовательные ресурсы «Удоба» 

 Учебные интернет-приложения «LearningApps» 

 Порталы разработки интернет-уроков и рабочих листов «CoreApp» и «Genial» 

 

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 Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office Standart 2013, 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. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Научно-педагогическое исследование и методы 

психолого-педагогических исследований с практикумом». 

 

Цель дисциплины: Ознакомление студентов с научно-педагогическими исследованиями, 

основными методами психолого-педагогических исследований, способами получения 

данных в ходе психолого-педагогического исследования и способами обработки 

полученных данных. 

 

 

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 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать:  

 основы методологии и основные 

методы педагогического 

исследования 

 методы и методики, применяемые 

в педагогической деятельности; 

 основные информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

 применять методологический 

аппарат и современные методы 

педагогического исследования 

 применять психолого-

педагогические методики; 

 применять математические 

методы обработки в 

педагогической деятельности, в 

том числе используя программные 

средства. 

Владеть:  

 навыками применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

 навыками использования 

психолого-педагогических 

методик; 

 навыками применения методов 

математической обработки 

данных в педагогической 

деятельности, в том числе 

используя цифровые ресурсы. 

  
  

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний, в том числе в 

предметной области. 

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 



  

  

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Научно-педагогическое исследование и методы психолого-

педагогических исследований с практикумом» представляет собой дисциплину основной 

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 Основы методологии педагогического 

исследования 
Педагогическое исследование: 

сущность, основные характеристики, 

классификация. Методы 

педагогических исследований 

2 Классификация психолого-

педагогических методов Ананьева. 

Классификация методов в 

психолого-педагогических 

исследованиях. Краткое описание 

каждого метода. Классификация по 



организации, по способу проведения 

исследования, возможные способы 

обработки данных, интерпретация. 

3 Эмпирические методы Методы наблюдения. Эксперимент. 

Психодиагностические методы. 

Анализ продуктов деятельности. 

Моделирование. Классификация 

каждого метода, проведение метода 

и способы фиксации полученных 

данных. Социометрия: организация 

проведения социометрии, фиксация 

данных, построение таблиц данных, 

обработка данных и построение 

социограммы. 

4 Психодиагностические методы Психодиагностические методы 

опроса (интервью, анкета, беседа); 

методики (тест-задания, 

проективные методики, 

объективные тесты, личностные 

опросники). Тесты интеллекта, 

тесты способностей. 

5 Признаки и переменные. Шкалы 

измерения. Распределение признака.  

Шкалирование: номинативная 

шкала, порядковая шкала, 

интервальная шкала, шкала равных 

отношений. Параметры 

распределения признака: 

математическое ожидание, оценка 

дисперсии, стандартное отклонение, 

асимметрия, эксцесс, мода, перевод 

«сырых» баллов в стены, ранг, 

ранжирование. 

6 Выявление различий в уровне 

исследуемого признака 

Критерии выявления различий в 

уровне исследуемого признака: 

Розенбаума, Манна-Уитни, 

Крускала-Уолиса, Джонкира. 

7 Оценка достоверности сдвигов Критерии оценки сдвигов: критерии 

знаков, Вилкоксона, Пейджа 

8 Метод ранговой корреляции  Критерий Спирмена (два признака в 

одной группе, две индивидуальные 

иерархии признаков, две групповые 

иерархии признаков, 

индивидуальная и групповая 

иерархии признаков) 

 

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. Основы методологии педагогического исследования 



Тема 2. Классификация психолого-педагогических методов Ананьева 

Тема 3. Эмпирические методы 

Тема 4. Признаки и переменные. Шкалы измерения. Распределение признака. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Эмпирические методы. 

Тема 2. Психодиагностические методы 

Тема 3. Распределение признака. 

Тема 4. Выявление различий в уровне исследуемого признака 

Тема 5. Оценка достоверности сдвигов 

Тема 6. Метод ранговой корреляции 

 

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 

Основы методологии 

педагогического 

исследования. 

Классификация 

психолого-

педагогических 

методов Ананьева. 

Эмпирические методы. 

Социометрия. 

Психодиагностические 

методы. 

Признаки и 

переменные. Шкалы 

измерения. 

Распределение 

признака. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Выполнение кейсов 

Психодиагностические 

методы. 

Выявление различий в 

уровне исследуемого 

признака. 

Оценка достоверности 

сдвигов. 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной 

области. 

Контрольные работы. 

Выполнение кейсов 



Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс контролируемой 

компетенции (или её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Выявление различий в 

распространении 

признака. 

Метод ранговой 

корреляции 

Выявление различий в 

уровне исследуемого 

признака. 

Оценка достоверности 

сдвигов. 

Метод ранговой 

корреляции 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Контрольные работы. 

Выполнение кейсов 

 

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 для контрольных работ и кейсов: 

1. Основы методологии педагогического исследования. 

Описать возможный методологический аппарат по любой выбранной теме курсовых 

работ: 

 Игра как средство преодоления агрессивного поведения у детей. 

 Развитие эмпатии у старших дошкольников / младших школьников. 

 Влияние индивидуальных особенностей детей на межличностные отношения в 

группе сверстников. 

 Формирование благоприятных межличностных отношений в группе детей. 

 Развитие внимания у детей в игровой деятельности. 

 Творческая деятельность как средство развития изобразительных умений старших 

дошкольников / младших школьников. 

 Эмоциональное развитие детей посредством музыки. 

 Развитие творческого мышления детей посредством игр с правилами. 

 Формирование познавательной мотивации у детей. 

 Квест-игра как средство развития интереса детей к математическим занятиям.  

 

2. Наблюдение. 

 Провести наблюдение. Оформить протокол наблюдения. Провести классификацию 

наблюдения. 

 Решение задач-ситуаций: 

Ситуация 1. Студентка, выполняя курсовую работу по теме «Игра», должна была собрать 

необходимый фактический материал, используя метод наблюдения. Придя в начальную 

школу, она обратилась к ученикам с такими словами: «Мне сегодня необходимо 

понаблюдать за тем, как вы играете!». Вопрос. Будут ли данные, полученные студенткой, 

достоверными? Какое необходимое условие было Нарушено студенткой? 



Ситуация 2. Классный руководитель обратил внимание, что Коля и Вася подружились. Это 

удивило педагога, так как в характере обоих мальчиков не было заметно ничего общего. 

Учитель решил выяснить, на чем основана дружба мальчиков. Вопрос. Какими методами 

воспользуется педагог, чтобы выяснить это? Подготовьте материалы для проведения 

исследования. 

Ситуация 3. Изучать заинтересованность ребенка 9 лет решением занимательных 

математических задач можно методом наблюдения. Вопрос: Составьте план проведения 

наблюдения. Определите способы регистрации наблюдаемых фактов. 

Ситуация 4. Выписка из протокола наблюдений, проведенного студенткой университета: 

Протокол № 1 Наблюдаемый: К-в Саша Урок математики в 5-м классе.  

№ Действия Действия Действия 

 учителя класса Саши 

1 

 

 

2 

 

 

А) Учитель хорошо 

подготовлен к занятию 

 

Г)3адал вопрос «Правильно ли 

ответил Саша» 

Б) Все ученики внимательно 

слушают и хорошо работают 

 

Д) Дети знают ответ, так как все 

подняли руки 

В) Саша быстро поднял 

руку на первый вопрос 

 

Е) Саша слушает 

внимательно, он хочет 

все понять 

Вопрос. Определите, в каких записях (А, Б, В, Г Д Е) отражены факты, а в каких их истолкование. 

Почему необходимо регистрировать только факты наблюдений, ситуации, им сопутствующие, а не 

их истолкование? 

 

3. Социометрия. 

Подготовить вопросы для проведения социометрии. Провести социометрию. В 

отчете представить социометрическую таблицу и социограмму. 

 

4. Проективные методы. 

Подобрать и провести в группе проективную методику. В отчете представить 

описание методики и интерпретацию полученных результатов.  

 

5. Психодиагностические методы. 

Подобрать диагностический материал по любой выбранной тему курсовых работ: 

 Игра как средство преодоления агрессивного поведения у детей. 

 Развитие эмпатии у старших дошкольников / младших школьников. 

 Влияние индивидуальных особенностей детей на межличностные отношения в 

группе сверстников. 

 Формирование благоприятных межличностных отношений в группе детей. 

 Развитие внимания у детей в игровой деятельности. 

 Творческая деятельность как средство развития изобразительных умений старших 

дошкольников / младших школьников. 

 Эмоциональное развитие детей посредством музыки. 

 Развитие творческого мышления детей посредством игр с правилами. 

 Формирование познавательной мотивации у детей. 

 Квест-игра как средство развития интереса детей к математическим занятиям.  

 

6. Выявление различий в уровне исследуемого признака.  

Выполнить математическую обработку задачи: 

Задача 1. Проводилось исследование о том, как влияет профессия на внутреннее 

эмоциональное состояние человека, в частности на уровень эмоционального выгорания. 

В исследовании приняли участие представители профессий: мед.сестры, учителя, 

актеры театра, менеджеры продаж, водители общественного транспорта. Респонденты 

проработали в своей профессии не менее 10 лет. 



Применялась методика диагностики эмоционального выгорания Бойко. 

Значения синдрома эмоционального выгорания представлены в таблице.  

мед.сестры учителя актеры менеджеры 

продаж 

водители 

общественного 

транспорта 

48 47 39 42 37 

52 49 56 39 39 

57 53 49 52 42 

43 58 58 47 39 

50 60 48 37 50 

43 59 52 56 45 

Определить: влияет ли профессия на уровень эмоционального выгорания? Если 

влияет, то определить, в каких профессиях более выражен этот синдром. 

Задача 2. Учащимися шестого класса (15 человек) и седьмого класса (17 человек) 

были проведены 8 субтестов теста структуры интеллекта Р. Амтхауера, и получен 

обобщенный показатель. Результаты представлены в таблице.  

№ Показатели учащихся 

6 класса 

Показатели учащихся 

7 класса 

1 56 80 

2 59 84 

3 62 69 

4 73 72 

5 94 83 

6 69 97 

7 56 107 

8 58 100 

9 90 86 

10 86 94 

11 82 95 

12 72 83 

13 57 101 

14 75 71 

15 60 94 

16  59 

17  80 

Определить отличаются ли классы по обобщенному показателю теста Р. Амтхауера? 

Если да, то определить какой класс превосходит. 

 

7. Оценка достоверности сдвигов. 

Выполнить математическую обработку задачи:  

Задача 1. Исследование заключалось в снижении ситуативной тревожности детей с 

помощью психогимнастики. В исследовании приняли участие дети в возрасте 6-7 лет общей 

численностью 15 человек.  

В исследовании для определения уровня тревожности использовались тест Тэмма 

Дорки Амена и тест «Рисунок несуществующего животного» в обработке А.А. Романовой. 

Был разработан комплекс упражнений по психогимнастике для преодоления 

высокого уровня тревожности. 

Результаты тестирования уровня тревожности (до начала занятий и после занятий) 

представлены в таблице. 

Объект исследования: ситуативная тревожность у детей. 



Предмет исследования: коррекция ситуативной тревожности у детей с помощью 

психогимнастики. 

Цель исследования: снизить ситуативную тревожность детей с помощью 

психогимнастики. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ ситуативной тревожности и выявление ее 

причин. 

2. Провести диагностику ситуативной тревожности детей. 

3. Разработать комплекс занятий по психогимнастике для преодоления 

ситуативной тревожности детей. 

4. Провести вторичную диагностику ситуативной тревожности детей и оценить 

эффективность комплекса занятий по психогимнастике для преодоления 

ситуативной тревожности детей. 

Гипотеза исследования: психогимнастика является эффективным средством 

снижения ситуативной тревожности.  

Результаты теста на определение уровня ситуативной тревожности представлены в 

таблице. 

№ ФИО До начала 

занятий 

 

После занятий 

 

1 А.П. 43 43 

2 Б.М. 43 42 

3 К.А. 45 44 

4 К.Л. 42 39 

5 Н.Т. 40 40 

6 Н.Я. 43 42 

7 О.Ж. 44 41 

8 П.А. 41 38 

9 П.И. 38 37 

10 Р.Л. 41 40 

11 Р.Т. 45 40 

12 С.А. 39 37 

13 Т.Л. 49 46 

14 Ш.У. 38 38 

15 Я.О. 42 40 

Определить подтвердилась ли гипотеза. 

Задача 2. Разрабатывалась программа по развитию внимания детей 6-7 лет. В 

исследовании приняли участие дети в возрасте 6-7 лет общей численностью 11 человек. В 

исследовании использовались тесты: «Корректурная проба», «Цифровая таблица», 

«Кольца», «S-тест». 

После того, как было выявлено, что у детей наибольшие трудности вызвали тесты 

«Кольца» и «S-тест», педагог разработал программу по развитию внимания. Программа 

была рассчитана на 6 месяцев. После программы провели повторное измерение на 

внимание по тесту «Кольца».  

Результаты тестирования по тесту «Кольца» (количество ошибок) представлены в 

таблице.  

№ ФИО До начала 

занятий 

(количество 

ошибок) 

После занятий 

(количество 

ошибок) 

1 А.А. 20 14 

2 Б.П. 21 11 



3 К.Т. 19 10 

4 К.В. 23 12 

5 Н.Д. 17 17 

6 П.Д. 21 22 

7 П.И. 16 17 

8 С.А. 25 18 

9 Т.Л. 21 16 

10 Ш.Р. 19 17 

11 Ш.Ф. 19 16 

Определить эффективность программы. 

 

8. Метод ранговой корреляции 

Выполнить математическую обработку задачи: 

Задача 1. Исследование было посвящено изучению согласованности 

преподавателей, которые работают в команде. Необходимо было собрать комиссию, в 

которой были бы преподаватели, одинаково оценивающие знания учеников. 

В ходе исследования комиссия принимала комплексный экзамен.  Три 

преподавателя оценивали ответы учеников и выставляли свои баллы по 100-балльной 

шкале. В таблице представлены баллы учеников, которые были выставлены 

преподавателями. 

 

 1 преподаватель 2 преподаватель 3 преподаватель 

1 98 81 79 

2 87 58 90 

3 85 68 97 

4 75 85 85 

5 73 67 68 

6 70 73 83 

7 69 71 82 

8 67 65 76 

9 65 87 65 

10 63 78 74 

Определить пару преподавателей, оценки которых наиболее согласуются между 

собой. 

Задача 2. В исследовании приняли участие дети 5-7 лет. Педагог хотел проверить 

коррелируют ли между собой у детей такие показатели, как развитие речи и творческие 

способности.  

Диагностика проводилась по методикам: 

 уровень развития речи при помощи теста «Назови слова»,  

 уровень творческих способностей при помощи теста креативности Торранса 

для детей. 

Индивидуальные значения по обоим показателям указаны в таблице. 

 

№  Показатели развития речи Показатели творческих способностей 

1 6 45 

2 5 49 

3 7 37 

4 6 45 

5 8 27 

6 6 32 

7 7 46 



8 6 32 

9 5 30 

10 9 58 

11 4 39 

12 8 54 

Определить корреляцию показателей.  

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Выполнение кейса. 

В работе представить методологический аппарат, подобрать и описать 

диагностический материал по теме курсовой работы. 

В ходе работы проверяется, как студент аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение, а также анализирует 

источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

2. Контрольная работа.  

Контрольная работа состоит из трех задач, условия которых предложены 

преподавателем, на применение различных математических методов для решения 

педагогических задач: выявление различий в уровне или распределение исследуемого 

признака, оценка сдвига, выявление степени согласованности изменений.  

В ходе работы проверяется, как студент способен осуществлять критический анализ, 

как применяет системный подход для решения поставленной задачи. Как применяет методы 

анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний, в том числе в предметной области. 

 

3. Выполнение кейса. 

Работа состоит из одной комплексной задачи, которую студент разрабатывает 

самостоятельно для одного психолого-педагогического исследования на применение 

нескольких (двух-трех) математических методов в рамках одного исследования. Студент 

должен описать модель психолого-педагогического исследования, в рамках которого 

необходимо описать условия и задачи эксперимента, определить гипотезу и применяя 

математические методы, решить описанную задачу, а также определить подтверждается 

или опровергается гипотеза.  

В ходе работы проверяется, как студент способен осуществлять критический анализ, 

синтезировать информацию, как применяет системный подход для решения поставленной 

задачи. Также оценивается, насколько студент способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе научных знаний. 

 

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, 

отлично зачтено 86-100 



решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

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. Теремов, А. В. Методология исследовательской деятельности в 

образовании: учебное пособие / А. В. Теремов. - Москва: МПГУ, 2018. - 112 

с. - ISBN 978-5-4263-0647-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1316730 (дата обращения: 18.04.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Шапров, М. Н. Методика экспериментальных исследований: Учебное 

пособие / Шапров М.Н. - Волгоград: Волгоградская академия 

государственной службы, 2017. - 112 с.: ISBN. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007882 (дата обращения: 18.04.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие 

/ Ф. В. Шарипов. - Москва: Логос, 2020. - 448 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213106 (дата обращения: 18.04.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 



Дополнительная литература 

1. Кипурова, С. Н. Понятийный аппарат исследовательской работы по 

педагогике: словарь / С.Н. Кипурова, Н.А. Шайденко, О.В. Чукаев. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 77 с. - ISBN 978-5-16-107713-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020654 (дата 

обращения: 18.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Колдаев, В. Д. Методология и практика научно-педагогической 

деятельности: учебное пособие / В. Д. Колдаев. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2022. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0814-3. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836581 (дата 

обращения: 18.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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.Название модуля: «Цифровая педагогика» 

 

2.Характеристика модуля 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью создать условия для эффективного формирования и 

развития общекультурных компетенций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

успешной реализации задач цифровой педагогики в работе с обучающимися.  

2. Способствовать формированию опыта использования цифровой 

образовательной среды в профессиональной деятельности. 

 

2.2. Образовательные результаты выпускника  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-1  УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

         Знать:  

 типологию цифровой 

образовательной среды; 

 ключевые методические приемы 

использования цифровой 

образовательной среды для решения 

типовых задач профессиональной 

деятельности; 

 возможности и границы 

использования цифровой 

образовательной среды для решения 

задач образовательной практики; 

 основы методологии и основные 

методы педагогического исследования; 

 методы и методики, применяемые 

в педагогической деятельности; 

 основные информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Уметь:  

 применять полученные знания и 

навыки в практической деятельности; 

 организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся; 

 осуществлять и организовывать 

взаимодействие в цифровой 

образовательной среде; 

 конструировать и использовать в 

образовательной практике учебные 

ситуации в рамках цифровой 

образовательной среды; 

ОПК-2 ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы 

дополнительного образования 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 



ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

 создавать информационные 

ресурсы для цифровой 

образовательной среды. 

 применять методологический 

аппарат и современные методы 

педагогического исследования; 

 применять психолого-

педагогические методики; 

 применять математические 

методы обработки в педагогической 

деятельности, в том числе используя 

программные средства. 

 

Владеть:  

 ключевыми операциями 

информационной деятельности; 

 опытом использования цифровой 

образовательной среды для решения 

типовых задач профессиональной 

деятельности; 

 опытом информационной 

деятельности; 

 навыками применения 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

 навыками использования 

психолого-педагогических методик; 

 навыками применения методов 

математической обработки данных в 

педагогической деятельности, в том 

числе используя цифровые ресурсы 

 

ОПК-5 ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными требованиями 

к образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2 Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных результатов 

на основе принципов 

объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

ОПК-8 ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний, 

в том числе в предметной 

области. 

ОПК-9 ОПК-9.1 Выбирает 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.2 Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 



Освоение дисциплин модуля закладывает базу для будущей профессиональной 

деятельности в сфере образования. Оно должно начинаться с внимательного ознакомления 

с рабочими программами дисциплин, обязательными компонентами которых являются: 

перечень тем, подлежащих усвоению; задания; списки учебных пособий и рекомендуемой 

литературы; списки контрольных вопросов, заданий. 

При изучении дисциплин модуля необходимо последовательно переходить от 

дисциплины к дисциплине, от темы к теме, следую внутренней логике, заложенной в 

программе дисциплины модуля. Только так можно достичь полного понимания материала, 

хорошей ориентации в специальной литературе, формирования собственной точки зрения 

и умений практического характера. Для более глубокого и эффективного освоения 

дисциплин рекомендуется предварительная подготовка к занятиям.  

4. Программы дисциплин модуля  

 

4.1.Программа дисциплины «Современная электронная образовательная 

среда» 

 

Содержание 

 

1.Наименование дисциплины «Современная электронная образовательная среда». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Современная электронная образовательная среда». 

 

Цель дисциплины: сформировать опыт использования современной электронной 

образовательной среды в профессиональной деятельности. 

 

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-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

Знать: 

– типологию современной 

электронной образовательной 

среды; 

– ключевые методические приемы 

использования электронной 

образовательной среды для 

решения типовых задач 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

– осуществлять и организовывать 

взаимодействие в электронной 

образовательной среде; 

– конструировать и использовать в 

образовательной практике учебные 

ситуации в рамках электронной 

образовательной среды; 

Владеть: 

– ключевыми операциями 

информационной деятельности; 

– опытом информационной 

деятельности. 

 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2 Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных результатов 

на основе принципов 

объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Знать: 

– возможности и границы 

использования электронной 

образовательной среды для 

решения задач образовательной 

практики; 

Уметь: 

– создавать информационные 

ресурсы для электронной 

образовательной среды с целью 

контроля и оценки формирования 

результатов обучения; 

Владеть: 

– опытом использования 

электронной образовательной 

среды для решения типовых задач 

профессиональной деятельности. 

 



ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 Выбирает 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.2 Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– современные технологии 

управления учебным процессом; 

Уметь: 

– оценивать корректность 

технологий управления учебным 

процессом и оценивания 

результатов; 

Владеть: 

– навыками создания электронного 

портфолио. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современная электронная образовательная среда» представляет собой 

дисциплину базовой 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 ИКТ-компетентность как вызов 

информационного общества 

ИКТ-компетентность обучающегося: 

анализ требований ФГОС; 

ИКТ-компетентность как компонент 

профессиональной подготовки 

будущего учителя. 

2 Дидактический потенциал средств и 

сервисов информационно-

коммуникационных технологий 

Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов: обзор 

контента; 

Сервисы сети Интернет: анализ 

образовательных возможностей; 

Интерактивное цифровое 

оборудование. 

3 Реализация деятельностного подхода: 

инновационные педагогические 

модели в учебном процессе 

Методические и технологические 

аспекты реализации модели «1 

ученик: 1 компьютер»; 

Проектная деятельность через призму 

ФГОС; 

Образование вне стен классной 

комнаты: содержательные и 

организационные аспекты; 

Оптимизация образовательного 

процесса с использованием модели 

«перевернутое обучение»; 

Смена рабочих зон как модель 

смешанного обучения; 

Проектирование образовательного 

процесса с использованием цифровых 

артефактов. 

4 Информационно-коммуникационные 

технологии во внеурочной и 

культурно-просветительской 

деятельности 

Формы организации внеурочной и 

культурно-просветительской 

деятельности с использованием ИКТ; 

Методы и приемы использования 

ИКТ в различных видах внеурочной 

деятельности; 

Ресурсной обеспечение внеурочной и 

культурно-просветительской 

деятельности; 

Организационное сопровождение 

внеурочной деятельности средствами 

ИКТ; 

ИКТ во внеурочной деятельности как 

средство ранней профилизации 

обучающихся в ИТ-сфере; 

Образовательные маршруты как 

форма организации культурно-

просветительской деятельности. 

5 Информационно-образовательная 

среда образовательной организации: 

анализ основных компонентов 

Автоматизированная система 

управления образовательным 

процессом как инструмент 

деятельности педагога; 

Электронные системы организации 

дистанционного обучения; 



Сайт образовательной организации 

как точка входа к информационных 

ресурсам; 

Портфолио как компонент ИОС. 

6 Информационно-коммуникационные 

технологии как средство 

самообразования и самопрезентации 

педагога 

Дистанционное обучение как форма 

повышения квалификации; 

Профессиональные педагогические 

сообщества как площадка; 

Личный сайт педагога как средство 

самореализации и профессионального 

роста. 

 

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: ИКТ-компетентность обучающегося: анализ требований ФГОС. ИКТ-

компетентность как компонент профессиональной подготовки. 

Тема 2: Коллекции цифровых образовательных ресурсов: обзор контента. 

Тема 3: Сервисы сети Интернет: анализ образовательных возможностей. 

Интерактивное цифровое оборудование. 

Тема 4: Методические и технологические аспекты реализации модели «1 ученик: 1 

компьютер». Проектная деятельность через призму ФГОС. Образование вне стен классной 

комнаты: содержательные и организационные аспекты. 

Тема 5: Оптимизация образовательного процесса с использованием модели 

«перевернутое обучение». Смена рабочих зон как модель смешанного обучения. 

Проектирование образовательного процесса с использованием цифровых артефактов. 

Тема 6: Формы организации внеурочной и культурно-просветительской 

деятельности с использованием ИКТ. Методы и приемы использования ИКТ в различных 

видах внеурочной деятельности. Ресурсной обеспечение внеурочной и культурно-

просветительской деятельности. Организационное сопровождение внеурочной 

деятельности средствами ИКТ. 

Тема 7: ИКТ во внеурочной деятельности как средство ранней профилизации 

обучающихся в ИТ-сфере. Образовательные маршруты как форма организации культурно-

просветительской деятельности. 

Тема 8: Автоматизированная система управления образовательным процессом как 

инструмент деятельности педагога. Электронные системы организации дистанционного 

обучения. Сайт образовательной организации как точка входа к информационным 

ресурсам. Портфолио как компонент ИОС. 

Тема 9: Дистанционное обучение как форма повышения квалификации. 

Профессиональные педагогические сообщества как площадка. Личный сайт педагога как 

средство самореализации и профессионального роста. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1: ИКТ-компетентность учителя и ученика. Развитие компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Тема 2: Поиск и разработка электронных образовательных ресурсов: 

образовательное видео, электронные библиотеки, электронные учебные пособия. 



Тема 3: Поиск и разработка электронных образовательных ресурсов: олимпиады и 

конкурсы, проектная и исследовательская деятельность, дополнительное электронное 

образование. 

Тема 4: Поиск и разработка электронных образовательных ресурсов: средства 

сетевой коммуникации, сервисы хранения информации, сервисы организации 

коллективной работы с документами, сервисы планирования и управления деятельностью, 

сервисы для сбора и обработки первичной информации, сервисы структурирования и 

визуализации информации. 

Тема 5: Поиск и разработка электронных образовательных ресурсов: создание 

творческих продуктов, дидактические игры, интерактивное цифровое оборудование. 

Тема 6: Проектная деятельность через призму ФГОС 

Тема 7: Организационное сопровождение внеурочной деятельности средствами 

ИКТ. 

Тема 8: Портфолио педагога как компонент ИОС. 

Тема 9: Создание личного сайта педагога. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: ИКТ-компетентность обучающегося: 

анализ требований ФГОС. ИКТ-компетентность как компонент профессиональной 

подготовки; Коллекции цифровых образовательных ресурсов: обзор контента; Сервисы 

сети Интернет: анализ образовательных возможностей. Интерактивное цифровое 

оборудование; Методические и технологические аспекты реализации модели «1 ученик: 1 

компьютер». Проектная деятельность через призму ФГОС. Образование вне стен классной 

комнаты: содержательные и организационные аспекты; ИКТ во внеурочной деятельности 

как средство ранней профилизации обучающихся в ИТ-сфере. Образовательные маршруты 

как форма организации культурно-просветительской деятельности. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: 

Поиск и разработка электронных образовательных ресурсов: образовательное видео, 

электронные библиотеки, электронные учебные пособия; олимпиады и конкурсы, 

проектная и исследовательская деятельность, дополнительное электронное образование; 

средства сетевой коммуникации, сервисы хранения информации, сервисы организации 

коллективной работы с документами, сервисы планирования и управления деятельностью, 

сервисы для сбора и обработки первичной информации, сервисы структурирования и 

визуализации информации; создание творческих продуктов, дидактические игры, 

интерактивное цифровое оборудование; 

Проектная деятельность через призму ФГОС; 

Организационное сопровождение внеурочной деятельности средствами ИКТ; 

Портфолио педагога как компонент ИОС; 

Создание личного сайта педагога. 

 

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 

ИКТ-компетентность как 

вызов информационного 

общества 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

Комплексные ситуационные задачи 

Дидактический потенциал 

средств и сервисов 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

Комплексные ситуационные задачи 

Реализация деятельностного 

подхода: инновационные 

педагогические модели в 

учебном процессе 

ОПК-5 

 

Опрос, отчёт по практической работе 

Информационно-

коммуникационные 

технологии во внеурочной и 

культурно-просветительской 

деятельности 

ОПК-5 

ОПК-9 

Учебные задачи 

Информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации: анализ 

основных компонентов 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, отчёт по практической работе 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

самообразования и 

самопрезентации педагога 

ОПК-2 

ОПК-9 

 

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: 

1. Создание с помощью сайта Coreapp.ai веб-урока по направлению специальности. 

Обязательным условием при выполнении практической работы является наличие 

интеграции видеоролика, наличие вопросов с единичным и множественным выбором, 

наличие открытых вопросов; 

2. Разработка учебных веб-квестов на сайте Learnis.ru по направлению 

специальности; 

3. Создание интегрированных учебных модулей с помощью сайта LearningApps.org; 

4. Разработка открытого образовательного ресурса в конструкторе «Удоба» 

(Udoba.org); 

5. Создание рабочих листов, учебных веб-квестов по направлению специальности на 

сайте Genial.ly; 

6. Представление личного опыта студента в открытом доступе: создание интернет-

страницы (интернет-сайта) педагога с помощью образовательного проекта «Мультиурок» 

(Multiurok.ru). 



 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Дать определение понятию «среда», «электронная образовательная среда» и др. 

2. Классифицировать функции современной образовательной среды. 

3. Выполнение практических работ: анализ выполненных заданий. 

4. Создание информационных ресурсов для электронной образовательной среды. 

5. Демонстрация опыта использования электронной образовательной среды для 

решения типовых задач профессиональной деятельности. 

6. Презентовать портфолио по заданной тематике. 

7. Типология современной электронной образовательной среды. 

8. Ключевые методические приемы использования электронной образовательной 

среды для решения типовых задач профессиональной деятельности. 

9. Возможности и границы использования электронной образовательной среды для 

решения задач образовательной практики. 

10. Взаимодействие в электронной образовательной среде. 

11. Информационные ресурсы для электронной образовательной среды. 

12. Опыт использования электронной образовательной среды для решения типовых 

задач профессиональной деятельности. 

 

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 

шкала, 

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 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

хорошо  71-85 



большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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 

 

Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]: учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — 

Москва: ИНФРА-М, 2022. — 549 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

 

Резник, С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения [Электронный 

ресурс]: учебник / С.Д. Резник, И.А. Игошина ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. 

Резника. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 391 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

Гафурова, Н. В. Педагогическое применение мультимедиа средств [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю. Чурилова. - Красноярск : СФУ, 2015. - 

204 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

 

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

конференций 

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 БЕН РАН 

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

 Образовательный проект «Мультиурок» 

 Открытые образовательные ресурсы «Удоба» 

 Учебные интернет-приложения «LearningApps» 

 Порталы разработки интернет-уроков и рабочих листов «CoreApp» и «Genial» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

https://elib.kantiana.ru/


 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 Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office Standart 2013, 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. 

 

4.2.Программа дисциплины «Научно-педагогическое исследование и методы 

психолого-педагогических исследований с практикумом» 

 

Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Научно-педагогическое исследование и методы психолого-

педагогических исследований с практикумом» 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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: «Научно-педагогическое исследование и методы 

психолого-педагогических исследований с практикумом». 

 

Цель дисциплины: Ознакомление студентов с научно-педагогическими исследованиями, 

основными методами психолого-педагогических исследований, способами получения 

данных в ходе психолого-педагогического исследования и способами обработки 

полученных данных. 

 

 

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 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать:  

 основы методологии и основные 

методы педагогического 

исследования 

 методы и методики, применяемые 

в педагогической деятельности; 

 основные информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

 применять методологический 

аппарат и современные методы 

педагогического исследования 

 применять психолого-

педагогические методики; 

 применять математические 

методы обработки в 

педагогической деятельности, в 

том числе используя программные 

средства. 

Владеть:  

 навыками применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний, в том числе в 

предметной области. 



ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

ОПК-9.1. Выбирает 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 навыками использования 

психолого-педагогических 

методик; 

 навыками применения методов 

математической обработки 

данных в педагогической 

деятельности, в том числе 

используя цифровые ресурсы. 

  
  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Научно-педагогическое исследование и методы психолого-педагогических 

исследований с практикумом» представляет собой дисциплину основной 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 Основы методологии педагогического 

исследования 
Педагогическое исследование: 

сущность, основные характеристики, 

классификация. Методы 

педагогических исследований 

2 Классификация психолого-

педагогических методов Ананьева. 

Классификация методов в 

психолого-педагогических 

исследованиях. Краткое описание 

каждого метода. Классификация по 

организации, по способу проведения 

исследования, возможные способы 

обработки данных, интерпретация. 

3 Эмпирические методы Методы наблюдения. Эксперимент. 

Психодиагностические методы. 

Анализ продуктов деятельности. 

Моделирование. Классификация 

каждого метода, проведение метода 

и способы фиксации полученных 

данных. Социометрия: организация 

проведения социометрии, фиксация 

данных, построение таблиц данных, 

обработка данных и построение 

социограммы. 

4 Психодиагностические методы Психодиагностические методы 

опроса (интервью, анкета, беседа); 

методики (тест-задания, 

проективные методики, 

объективные тесты, личностные 

опросники). Тесты интеллекта, 

тесты способностей. 

5 Признаки и переменные. Шкалы 

измерения. Распределение признака.  

Шкалирование: номинативная 

шкала, порядковая шкала, 

интервальная шкала, шкала равных 

отношений. Параметры 

распределения признака: 

математическое ожидание, оценка 

дисперсии, стандартное отклонение, 

асимметрия, эксцесс, мода, перевод 

«сырых» баллов в стены, ранг, 

ранжирование. 

6 Выявление различий в уровне 

исследуемого признака 

Критерии выявления различий в 

уровне исследуемого признака: 

Розенбаума, Манна-Уитни, 

Крускала-Уолиса, Джонкира. 

7 Оценка достоверности сдвигов Критерии оценки сдвигов: критерии 

знаков, Вилкоксона, Пейджа 

8 Метод ранговой корреляции  Критерий Спирмена (два признака в 

одной группе, две индивидуальные 

иерархии признаков, две групповые 

иерархии признаков, 

индивидуальная и групповая 

иерархии признаков) 



 

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. Основы методологии педагогического исследования 

Тема 2. Классификация психолого-педагогических методов Ананьева 

Тема 3. Эмпирические методы 

Тема 4. Признаки и переменные. Шкалы измерения. Распределение признака. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Эмпирические методы. 

Тема 2. Психодиагностические методы 

Тема 3. Распределение признака. 

Тема 4. Выявление различий в уровне исследуемого признака 

Тема 5. Оценка достоверности сдвигов 

Тема 6. Метод ранговой корреляции 

 

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 

Основы методологии 

педагогического 

исследования. 

Классификация 

психолого-

педагогических 

методов Ананьева. 

Эмпирические методы. 

Социометрия. 

Психодиагностические 

методы. 

Признаки и 

переменные. Шкалы 

измерения. 

Распределение 

признака. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Выполнение кейсов 



Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс контролируемой 

компетенции (или её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Психодиагностические 

методы. 

Выявление различий в 

уровне исследуемого 

признака. 

Оценка достоверности 

сдвигов. 

Выявление различий в 

распространении 

признака. 

Метод ранговой 

корреляции 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной 

области. 

Контрольные работы. 

Выполнение кейсов 

Выявление различий в 

уровне исследуемого 

признака. 

Оценка достоверности 

сдвигов. 

Метод ранговой 

корреляции 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Контрольные работы. 

Выполнение кейсов 

 

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 для контрольных работ и кейсов: 

1. Основы методологии педагогического исследования. 

Описать возможный методологический аппарат по любой выбранной теме курсовых работ: 

 Игра как средство преодоления агрессивного поведения у детей. 

 Развитие эмпатии у старших дошкольников / младших школьников. 

 Влияние индивидуальных особенностей детей на межличностные отношения в 

группе сверстников. 

 Формирование благоприятных межличностных отношений в группе детей. 

 Развитие внимания у детей в игровой деятельности. 

 Творческая деятельность как средство развития изобразительных умений старших 

дошкольников / младших школьников. 

 Эмоциональное развитие детей посредством музыки. 

 Развитие творческого мышления детей посредством игр с правилами. 

 Формирование познавательной мотивации у детей. 

 Квест-игра как средство развития интереса детей к математическим занятиям.  

 

2. Наблюдение. 

 Провести наблюдение. Оформить протокол наблюдения. Провести классификацию 

наблюдения. 

 Решение задач-ситуаций: 



Ситуация 1. Студентка, выполняя курсовую работу по теме «Игра», должна была собрать 

необходимый фактический материал, используя метод наблюдения. Придя в начальную 

школу, она обратилась к ученикам с такими словами: «Мне сегодня необходимо 

понаблюдать за тем, как вы играете!». Вопрос. Будут ли данные, полученные студенткой, 

достоверными? Какое необходимое условие было Нарушено студенткой? 

Ситуация 2. Классный руководитель обратил внимание, что Коля и Вася подружились. Это 

удивило педагога, так как в характере обоих мальчиков не было заметно ничего общего. 

Учитель решил выяснить, на чем основана дружба мальчиков. Вопрос. Какими методами 

воспользуется педагог, чтобы выяснить это? Подготовьте материалы для проведения 

исследования. 

Ситуация 3. Изучать заинтересованность ребенка 9 лет решением занимательных 

математических задач можно методом наблюдения. Вопрос: Составьте план проведения 

наблюдения. Определите способы регистрации наблюдаемых фактов. 

Ситуация 4. Выписка из протокола наблюдений, проведенного студенткой университета: 

Протокол № 1 Наблюдаемый: К-в Саша Урок математики в 5-м классе.  

№ Действия Действия Действия 

 учителя класса Саши 

1 

 

 

2 

 

 

А) Учитель хорошо 

подготовлен к занятию 

 

Г)3адал вопрос «Правильно ли 

ответил Саша» 

Б) Все ученики внимательно 

слушают и хорошо работают 

 

Д) Дети знают ответ, так как все 

подняли руки 

В) Саша быстро поднял 

руку на первый вопрос 

 

Е) Саша слушает 

внимательно, он хочет 

все понять 

Вопрос. Определите, в каких записях (А, Б, В, Г Д Е) отражены факты, а в каких их истолкование. 

Почему необходимо регистрировать только факты наблюдений, ситуации, им сопутствующие, а не 

их истолкование? 

 

3. Социометрия. 

Подготовить вопросы для проведения социометрии. Провести социометрию. В отчете 

представить социометрическую таблицу и социограмму. 

 

4. Проективные методы. 

Подобрать и провести в группе проективную методику. В отчете представить описание 

методики и интерпретацию полученных результатов.  

 

5. Психодиагностические методы. 

Подобрать диагностический материал по любой выбранной тему курсовых работ: 

 Игра как средство преодоления агрессивного поведения у детей. 

 Развитие эмпатии у старших дошкольников / младших школьников. 

 Влияние индивидуальных особенностей детей на межличностные отношения в 

группе сверстников. 

 Формирование благоприятных межличностных отношений в группе детей. 

 Развитие внимания у детей в игровой деятельности. 

 Творческая деятельность как средство развития изобразительных умений старших 

дошкольников / младших школьников. 

 Эмоциональное развитие детей посредством музыки. 

 Развитие творческого мышления детей посредством игр с правилами. 

 Формирование познавательной мотивации у детей. 

 Квест-игра как средство развития интереса детей к математическим занятиям.  

 

6. Выявление различий в уровне исследуемого признака.  

Выполнить математическую обработку задачи: 



Задача 1. Проводилось исследование о том, как влияет профессия на внутреннее 

эмоциональное состояние человека, в частности на уровень эмоционального выгорания. 

В исследовании приняли участие представители профессий: мед.сестры, учителя, актеры 

театра, менеджеры продаж, водители общественного транспорта. Респонденты 

проработали в своей профессии не менее 10 лет. 

Применялась методика диагностики эмоционального выгорания Бойко. 

Значения синдрома эмоционального выгорания представлены в таблице.  

мед.сестры учителя актеры менеджеры 

продаж 

водители 

общественного 

транспорта 

48 47 39 42 37 

52 49 56 39 39 

57 53 49 52 42 

43 58 58 47 39 

50 60 48 37 50 

43 59 52 56 45 

Определить: влияет ли профессия на уровень эмоционального выгорания? Если влияет, то 

определить, в каких профессиях более выражен этот синдром. 

Задача 2. Учащимися шестого класса (15 человек) и седьмого класса (17 человек) были 

проведены 8 субтестов теста структуры интеллекта Р. Амтхауера, и получен обобщенный 

показатель. Результаты представлены в таблице.  

№ Показатели учащихся 

6 класса 

Показатели учащихся 

7 класса 

1 56 80 

2 59 84 

3 62 69 

4 73 72 

5 94 83 

6 69 97 

7 56 107 

8 58 100 

9 90 86 

10 86 94 

11 82 95 

12 72 83 

13 57 101 

14 75 71 

15 60 94 

16  59 

17  80 

Определить отличаются ли классы по обобщенному показателю теста Р. Амтхауера? Если 

да, то определить какой класс превосходит. 

 

7. Оценка достоверности сдвигов. 

Выполнить математическую обработку задачи:  

Задача 1. Исследование заключалось в снижении ситуативной тревожности детей с 

помощью психогимнастики. В исследовании приняли участие дети в возрасте 6-7 лет общей 

численностью 15 человек.  

В исследовании для определения уровня тревожности использовались тест Тэмма Дорки 

Амена и тест «Рисунок несуществующего животного» в обработке А.А. Романовой. 

Был разработан комплекс упражнений по психогимнастике для преодоления высокого 

уровня тревожности. 



Результаты тестирования уровня тревожности (до начала занятий и после занятий) 

представлены в таблице. 

Объект исследования: ситуативная тревожность у детей. 

Предмет исследования: коррекция ситуативной тревожности у детей с помощью 

психогимнастики. 

Цель исследования: снизить ситуативную тревожность детей с помощью психогимнастики. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ ситуативной тревожности и выявление ее 

причин. 

2. Провести диагностику ситуативной тревожности детей. 

3. Разработать комплекс занятий по психогимнастике для преодоления 

ситуативной тревожности детей. 

4. Провести вторичную диагностику ситуативной тревожности детей и оценить 

эффективность комплекса занятий по психогимнастике для преодоления 

ситуативной тревожности детей. 

Гипотеза исследования: психогимнастика является эффективным средством снижения 

ситуативной тревожности.  

Результаты теста на определение уровня ситуативной тревожности представлены в 

таблице. 

№ ФИО До начала 

занятий 

 

После занятий 

 

1 А.П. 43 43 

2 Б.М. 43 42 

3 К.А. 45 44 

4 К.Л. 42 39 

5 Н.Т. 40 40 

6 Н.Я. 43 42 

7 О.Ж. 44 41 

8 П.А. 41 38 

9 П.И. 38 37 

10 Р.Л. 41 40 

11 Р.Т. 45 40 

12 С.А. 39 37 

13 Т.Л. 49 46 

14 Ш.У. 38 38 

15 Я.О. 42 40 

Определить подтвердилась ли гипотеза. 

Задача 2. Разрабатывалась программа по развитию внимания детей 6-7 лет. В исследовании 

приняли участие дети в возрасте 6-7 лет общей численностью 11 человек. В исследовании 

использовались тесты: «Корректурная проба», «Цифровая таблица», «Кольца», «S-тест». 

После того, как было выявлено, что у детей наибольшие трудности вызвали тесты «Кольца» 

и «S-тест», педагог разработал программу по развитию внимания. Программа была 

рассчитана на 6 месяцев. После программы провели повторное измерение на внимание по 

тесту «Кольца».  

Результаты тестирования по тесту «Кольца» (количество ошибок) представлены в таблице.  

№ ФИО До начала 

занятий 

(количество 

ошибок) 

После занятий 

(количество 

ошибок) 

1 А.А. 20 14 

2 Б.П. 21 11 

3 К.Т. 19 10 



4 К.В. 23 12 

5 Н.Д. 17 17 

6 П.Д. 21 22 

7 П.И. 16 17 

8 С.А. 25 18 

9 Т.Л. 21 16 

10 Ш.Р. 19 17 

11 Ш.Ф. 19 16 

Определить эффективность программы. 

 

8. Метод ранговой корреляции 

Выполнить математическую обработку задачи: 

Задача 1. Исследование было посвящено изучению согласованности преподавателей, 

которые работают в команде. Необходимо было собрать комиссию, в которой были бы 

преподаватели, одинаково оценивающие знания учеников. 

В ходе исследования комиссия принимала комплексный экзамен.  Три преподавателя 

оценивали ответы учеников и выставляли свои баллы по 100-балльной шкале. В таблице 

представлены баллы учеников, которые были выставлены преподавателями. 

 

 1 преподаватель 2 преподаватель 3 преподаватель 

1 98 81 79 

2 87 58 90 

3 85 68 97 

4 75 85 85 

5 73 67 68 

6 70 73 83 

7 69 71 82 

8 67 65 76 

9 65 87 65 

10 63 78 74 

Определить пару преподавателей, оценки которых наиболее согласуются между собой. 

Задача 2. В исследовании приняли участие дети 5-7 лет. Педагог хотел проверить 

коррелируют ли между собой у детей такие показатели, как развитие речи и творческие 

способности.  

Диагностика проводилась по методикам: 

 уровень развития речи при помощи теста «Назови слова»,  

 уровень творческих способностей при помощи теста креативности Торранса 

для детей. 

Индивидуальные значения по обоим показателям указаны в таблице. 

 

№  Показатели развития речи Показатели творческих способностей 

1 6 45 

2 5 49 

3 7 37 

4 6 45 

5 8 27 

6 6 32 

7 7 46 

8 6 32 

9 5 30 

10 9 58 

11 4 39 



12 8 54 

Определить корреляцию показателей.  

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Выполнение кейса. 

В работе представить методологический аппарат, подобрать и описать диагностический 

материал по теме курсовой работы. 

В ходе работы проверяется, как студент аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение, а также анализирует 

источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

2. Контрольная работа.  

Контрольная работа состоит из трех задач, условия которых предложены преподавателем, 

на применение различных математических методов для решения педагогических задач: 

выявление различий в уровне или распределение исследуемого признака, оценка сдвига, 

выявление степени согласованности изменений.  

В ходе работы проверяется, как студент способен осуществлять критический анализ, как 

применяет системный подход для решения поставленной задачи. Как применяет методы 

анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний, в том числе в предметной области. 

 

3. Выполнение кейса. 

Работа состоит из одной комплексной задачи, которую студент разрабатывает 

самостоятельно для одного психолого-педагогического исследования на применение 

нескольких (двух-трех) математических методов в рамках одного исследования. Студент 

должен описать модель психолого-педагогического исследования, в рамках которого 

необходимо описать условия и задачи эксперимента, определить гипотезу и применяя 

математические методы, решить описанную задачу, а также определить подтверждается 

или опровергается гипотеза.  

В ходе работы проверяется, как студент способен осуществлять критический анализ, 

синтезировать информацию, как применяет системный подход для решения поставленной 

задачи. Также оценивается, насколько студент способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе научных знаний. 

 

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 

отлично зачтено 86-100 



методов, приемов, 

технологий 

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. Теремов, А. В. Методология исследовательской деятельности в 

образовании: учебное пособие / А. В. Теремов. - Москва: МПГУ, 2018. - 112 

с. - ISBN 978-5-4263-0647-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1316730 (дата обращения: 18.04.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Шапров, М. Н. Методика экспериментальных исследований: Учебное 

пособие / Шапров М.Н. - Волгоград: Волгоградская академия 

государственной службы, 2017. - 112 с.: ISBN. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007882 (дата обращения: 18.04.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие 

/ Ф. В. Шарипов. - Москва: Логос, 2020. - 448 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213106 (дата обращения: 18.04.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

1. Кипурова, С. Н. Понятийный аппарат исследовательской работы по 

педагогике: словарь / С.Н. Кипурова, Н.А. Шайденко, О.В. Чукаев. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 77 с. - ISBN 978-5-16-107713-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020654 (дата 

обращения: 18.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 



2. Колдаев, В. Д. Методология и практика научно-педагогической 

деятельности: учебное пособие / В. Д. Колдаев. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2022. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0814-3. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836581 (дата 

обращения: 18.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.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. 

 

5. Программа практики 

 «Не предусмотрена». 

 

6. Программа итоговой аттестации 

Определение результатов освоения модуля на основе вычисления оценки по 

каждому элементу модуля. 

Оценка по модулю рассчитывается по формуле: 

 

𝑅𝑗
мод

=
𝑘1𝑅1+𝑘2𝑅2+𝑘3𝑅3+⋯+𝑘𝑛𝑅𝑛+𝑘пр𝑅пр+𝑅кур

𝑘1+𝑘2+𝑘3+⋯+𝑘пр
 

Где: 

𝑅𝑗
мод − оценка по модулю 

𝑘1, 𝑘2 ,𝑘3, … 𝑘𝑛 – зачетные единицы дисциплин, входящих в модуль 

𝑘пр – зачетные единицы по практике 

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 −оценки по дисциплинам модуля 

𝑅пр − оценка по практике 

𝑅кур − оценка по курсовой работе 

В случае, если по дисциплине предусмотрен зачет без оценки, то за оценку по 

дисциплине принимается «5». 

В случае, если по модулю применяется балльно-рейтинговая система, то  

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 − рейтенговые баллы студента по дисциплинам модуля 

𝑅пр − рейтенговые баллы студентпо практике 

𝑅кур − рейтенговые баллы студентпо курсовой работе 
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1.Наименование дисциплины (модуля): «Теория и методика развития речи 

дошкольников с практикумом».  

 

Цель дисциплины – содействие формированию профессиональных компетенций 

будущих педагогов дошкольного образования, знающих специфику требований ФГОС к 

содержанию и условиям реализации образовательной области «Речевое развитие», 

готовых к осуществлению профессиональной деятельности на основе интегративного 

подхода, обеспечивающего взаимосвязь сенсорного, умственного, нравственного и 

эстетического развития детей в ситуациях непосредственного общения 

 

22. 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-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 
ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

обучающихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

и их элементов 

Знать:  

- теоретические основы методики 

развития речи в раннем и дошкольном 

возрасте;  

- задачи и содержание образовательной 

деятельности современных программ 

дошкольного образования 

(образовательная область «Речевое 

развитие») с учетом требований ФГОС 

ДО;  

- возрастные особенности речевого 

развития детей в процессе воспитания и 

обучения; 

Уметь:  

- определять профессиональные задачи 

с учетом содержания образовательной 

области «Речевое развитие»: обучение 

детей связной речи, обогащение 

словаря, формирование звуковой 

культуры и грамматического строя 

речи, ознакомление с детской 

художественной литературой;  

Владеть:  

- профессиональной лексикой, 

навыками устной и письменной речи, 

работы с научно-методической 

литературой 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

Знать:  

- закономерности педагогической 

деятельности, направленной на 

формирование правильной устной речи 
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учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 
ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 
ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

и речевого общения у дошкольников;  

- педагогические условия развития 

разных сторон речи детей раннего и 

дошкольного возраста;  

- современные формы и методы речевой 

работы в целостном образовательном 

процессе; 

Уметь:  

- отбирать диагностический 

инструментарий в целях обследования 

речи детей, разрабатывать 

индивидуальные карты и составлять 

характеристики речевого развития; 

- проектировать и конструировать 

образовательные ситуации и среду на 

основе интегративного подхода, 

обеспечивающего взаимосвязь 

сенсорного, умственного, 

нравственного и эстетического развития 

детей 

Владеть:  

- игровыми приемами педагогической 

поддержки, навыками интерактивного 

взаимодействия и сотворчества 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 
ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности 

и достоверности. 
ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Знать: 

- современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- специальные условия, необходимые 

для обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

нарушениями речи с учетом их 

индивидуальных особенностей, особых 

образовательных и социальных 

потребностей.  

Уметь:  

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех категорий обучающихся; 

применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 
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ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) 

и применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети 

с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

Владеть: 

- готовностью создания специальной 

образовательной среды, психологически 

безопасной и комфортной для развития 

детей; методами организации 

консультативно-просветительской 

деятельности с участниками 

образовательных 

отношений 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Теория и методика развития речи дошкольников с 

практикумом» представляет собой дисциплину по выбору части блока дисциплин 

подготовки студентов, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

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 
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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 Теоретические основы развития речи 

дошкольников 

Исторические этапы становления теории 

и методики развития речи. Психолого-

педагогические основы развития речи 

дошкольников. Средства, методы и 

приемы развития речи 

2 Педагогические технологии речевого 

развития 

Теория и технология развития словаря у 

детей. Теория и технология развития 

грамматически правильной речи детей. 

Теория и технологии воспитания 

звуковой культуры речи. Теория и 

технологии развития связной речи. 

Теория и технологии подготовки детей к 

обучению грамоте и чтению 

3 Речевое развитие детей в 

образовательном процессе ДОО 

Конструирование речевых 

образовательных ситуаций (обучение 

детей на занятиях). Педагогические 

условия развития речи детей в 

совместной деятельности. Организация 

самостоятельной речевой деятельности 

детей. Педагогическая диагностика и 

проектирование речевого развития детей 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1.1. Исторические этапы становления теории и методики развития речи 

Тема 1.2. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников 

Тема 1.3. Средства, методы и приемы развития речи 

Тема 2.1. Теория и технология развития словаря у детей 

Тема 2.2. Теория и технология развития грамматически правильной речи детей 

Тема 2.3. Теория и технологии воспитания звуковой культуры речи 

Тема 2.4. Теория и технологии развития связной речи 

Тема 2.5. Теория и технологии подготовки детей к обучению грамоте и чтению 

Тема 3.1 Конструирование речевых образовательных ситуаций (обучение детей на 

занятиях) 

Тема 3.2 Педагогические условия развития речи детей в совместной деятельности 

Тема 3.3 Организация самостоятельной речевой деятельности детей 

Тема 3.4 Педагогическая диагностика и проектирование речевого развития детей 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.1. Исторические этапы становления теории и методики развития речи 

Тема 1.2. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников 
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Тема 1.3. Средства, методы и приемы развития речи 

Тема 2.1. Теория и технология развития словаря у детей 

Тема 2.2. Теория и технология развития грамматически правильной речи детей 

Тема 2.3. Теория и технологии воспитания звуковой культуры речи 

Тема 2.4. Теория и технологии развития связной речи 

Тема 2.5. Теория и технологии подготовки детей к обучению грамоте и чтению 

Тема 3.1 Конструирование речевых образовательных ситуаций (обучение детей на 

занятиях) 

Тема 3.2 Педагогические условия развития речи детей в совместной деятельности 

Тема 3.3 Организация самостоятельной речевой деятельности детей 

Тема 3.4 Педагогическая диагностика и проектирование речевого развития детей 

 

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 
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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 

Раздел 1. Теоретические 

основы развития речи 

дошкольников 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

 

Портфолио 

Тестирование 

Тема 1.1. Исторические этапы 

становления теории и 

методики развития речи 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Тестирование 

Тема 1.2. Психолого-

педагогические основы 

развития речи дошкольн. 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.3. Средства, методы и 

приемы развития речи 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Защита портфолио 

Раздел 2. Педагогические 

технологии речевого 

ПКС-7 

ПКС-8 

Тестирование 
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Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

развития ПКС-9 

 

Тема 2.1. Теория и технология 

развития словаря у детей 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Анализ проблемных ситуаций 

Тема 2.2. Теория и технология 

развития грамматически 

правильной речи детей 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Анализ проблемных ситуаций 

Тема 2.3. Теория и технологии 

воспитания звуковой 

культуры речи 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Анализ проблемных ситуаций 

Решение пед. задач 

Тема 2.4. Теория и технологии 

развития связной речи 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Решение пед. задач 

Тема 2.5. Теория и технологии 

подготовки детей к обучению 

грамоте и чтению 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Опрос, контрольная работа 

Раздел 3. Речевое развитие 

детей в образовательном 

процессе ДОО 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Выполнение контрольной работы с 

решением педагогичес-кой задачи 

Тема 3.1. Конструирование 

речевых образовательных 

ситуаций (обучение детей на 

занятиях) 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Анализ педагогического опыта 

(учебные конспекты, технологич. 

карты) 

Тема 3.2. Педагогические 

условия развития речи детей в 

совместной деятельности 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Вопросы к обсуждению 

Решение педагогическ. задач 

Тема 3.3. Организация 

самостоятельной речевой 

деятельности детей 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Презентация отчетов 

Анализ ситуаций и постановка задач 

Тема 3.4. Педагогическая 

диагностика и проектирование 

речевого развития детей 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Доклады 

Экспертная оценка студентов 
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Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 

 

.  

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

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

 

 

№  

п/п 

Типовое учебно-

профессиональное 

задание 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

1 Проектирование 

педагогического 

наблюдения 

Качество составления 

карты наблюдения: цель, 

содержание, условия 

Соответствие 

выполненного задания 

предложенной схеме, 

принципам ФГОС ДО 

2 Проектирование и 

проведение 

исследовательской 

стандартизированной 

беседы с детьми (возраст 

по выбору) 

Качество составления 

протокола беседы: общая 

цель и содержание, 

целевая направленность 

вопросов, анализ и 

выводы 

Соответствие 

выполненного задания 

требованиям 

профессиональной этики и 

процедуры сбора данных о 

ребенке с учетом ФГОС ДО 

3 Проектирование речевой 

образовательной 

ситуации (тематика и 

содержание по выбору 

студента) 

Качество составления 

технологической карты: 

цель и содержание 

совместной деятельности 

с детьми; описание 

методических приемов; 

характер взаимодействия 

(позиция); игровое 

оборудование 

Соответствие 

проектирования 

технологической карты 

современным игровым 

технологиям,  

программным задачам и 

возрастным / 

индивидуальным 

возможностям детей 

4 Конструирование и 

проведение 

образовательных речевых 

ситуаций в условиях 

игровой деятельности 

(тематика по выбору). 

Самоанализ 

Качество составления 

технологической карты: 

цель, 3-4 вида словесной 

или дидактической игры, 

дидактические средства, 

приемы; оборудование 

Соответствие структуры 

образовательной ситуации 

требованиям ФГОС к 

педагогическим условиям 

развивающей работы с 

детьми 

5 Описание проблемных 

ситуаций и постановка 

профессиональных задач 

Качество самоанализа 

педагогического 

взаимодействия с детьми 

и способов решения 

профессиональных задач 

Обоснованность / 

аргументированность 

постановки 

профессиональных задач, 

выбора форм и методов 

преодоления затруднений в 

организации 

образовательной 

деятельности 
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Тестовые задания для самоконтроля 
Целью тестирования 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. 

 

Комплекс тестовых заданий 

Вариант 1. 

Задание 1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

Что является предметом изучения педагогической технологии развития речи 

дошкольников? 
а) процесс овладения детьми родной речью и навыками речевого общения в условиях 

целенаправленного педагогического воздействия; 

б) процесс самостоятельного овладения детьми родной речью без вмешательства со 

стороны взрослых; 

в) развитие речи детей в ситуациях общения в игровой деятельности; 

г) процесс формирования познавательно-речевой деятельности детей; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Что составляет физиологическую основу технологии речевого развития детей? 
а) положение о языке как о продукте общественно-исторического развития; 

б) представление о языке как о знаковой системе;  

в) учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах; 

г) теория развития речевой деятельности детей дошкольного возраста; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Психологическую основу технологии развития речи составляют: 

а) общие принципы диалектики – науки об общих законах развития материи, сознания и 

общества; 

б) исследования развития высшей нервной деятельности в онтогенезе; 

в) культурно-историческая теория развития поведения и психики человека; 

г) концепция «развивающего обучения»; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Методическими принципами обучения детей родному языку являются: 

а) принцип формирования речевой деятельности детей как активного процесса говорения 

и понимания; 

б) принцип взаимосвязи всех сторон родного языка: фонетической, лексической, 

грамматической; 

в) взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития детей; 

г) формирование элементарного осознания явлений языка; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

Важнейшими средствами развития речи детей являются: 

а) лаконичность речи взрослых; 

б) речевой образец; 

в) экскурсии и прогулки; 
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г) просмотры диафильмов; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

Кто из ученых разработал педагогическую систему «первоначального» обучения 

родному языку? 
а) Е.А. Флерина; 

б) Ф. Фребель; 

в) О.С. Ушакова; 

г) К.Д. Ушинский;  

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Вариант 2. 

Задание 1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

Педагогическая технология развития речи детей как прикладная наука изучает: 

а) общие закономерности развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ; 

б) закономерности педагогической деятельности по формированию речи детей 

дошкольного возраста; 

в) этапы становления активной речи детей в раннем детстве; 

г) педагогические условия овладения родным языком в период дошкольного детства; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Что не является лингвистической основой методики развития речи? 
а) положение о языке как о продукте общественно-исторического развития;  

б) положение о языке как о системном целостном объекте;  

в) представление о языке как о знаковой системе; 

г) учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какое из средств развития речи детей является ведущим?: 

а) художественная литература;  

б) предметно-игровая среда;  

в) общение; 

г) различные виды искусства; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

К данным какой науки обращается методика развития речи при определении целей, 

задач, методов и приемов обучения? 
а) теория свободного воспитания; 

б) педагогическая система М. Монтессори; 

в) теория мышления и речи Ж. Пиаже; 

г) теория развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какой принцип лежит в основе системы обучения языку К.Д. Ушинского?: 

а) наглядности; 

б) последовательности усложнения материала;  
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в) обеспечения сенсорной основы речи; 

г) народности; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какой из приемов развития речи не относится к словесным приемам?: 

а) вопрос; 

б) повторение;  

в) объяснение; 

г) речевой образец; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Вариант 3. 

Задание 1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какое утверждение верно? 

а) методика развития речи изучает общие закономерности целостного развития 

дошкольников в условиях ДОУ; 

б) методика развития речи изучает закономерности педагогической деятельности по 

формированию речи детей дошкольного возраста;  

в) методика развития речи изучает особенности речи детей в доречевой период; 

г) методика развития речи изучает нормы и правила литературного языка; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какое из направлений работы не относится к задачам развития речи: 

а) развитие связной речи; 

б) развитие словаря;  

в) воспитание звуковой культуры речи; 

г) формирование грамматического строя речи; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Методическими принципами обучения детей родному языку являются: 

а) формирование элементарного осознания явлений языка;  

б) процесс целенаправленного взаимодействия педагога и детей с целью усвоения ими 

социального опыта;  

в) взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития детей; 

г) принцип взаимосвязи всех сторон родного языка: фонетической, лексической, 

грамматической; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какой метод ориентирован на развитие общения между детьми? 
а) описание игрушек; 

б) беседа об игрушках; 

в) сюжетно-ролевая игра; 

г) составление сюжетного рассказа об игрушках; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Мотивацией речевой деятельности детей могут служить: 

а) игровые ситуации; 
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б) словесные поручения;  

в) ролевые игры; 

г) инсценировки; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

В основе методического принципа обеспечения активной речевой практики лежит 

положение о том, что развитие речи происходит только… 

а) на основе врожденных способностей к языку;  

б) в процессе сюжетной игры;  

в) в процессе предметной деятельности ребенка; 

г) в процессе общения; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

 

Задания для самопроверки студентов 

Задания по темам 2.1; 2.2. Теория и технология развития словаря и 

грамматически правильной речи у детей 

Задания в устной форме для детей 4-5 лет и 6-7 лет 

Целевая направленность:  

1) расширение словарного запаса – активного (употребление) и пассивного 

(понимание) словаря; 2) обогащение словаря словами-признаками и словами-

обобщениями; 3) развитие слухового восприятия, оперативной памяти, мышления – 

развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.  

Тематический словарь:  

игрушки; осень (овощи, фрукты, деревья и кустарники, грибы, ягоды, птицы);  

человек (части тела, эмоции), одежда, обувь; зима (зимние забавы, Новый год);  

домашние животные, дикие животные; 

семья, дом, мебель, бытовая техника, посуда, продукты; 

животные жарких стран, животные севера, рыбы;  

праздник защитников отечества; мамин праздник, профессии, космос, материалы и 

инструменты, транспорт, город; школа;  

весна; лето, насекомые, цветы. 

Задания:  

- Закончи предложение (подбор слов по лексической теме в контексте предложения). 

- Запомни пары слов (объединение слов в пары на разных логических основаниях). 

- Запомни слова (работа с привлечением категорий при припоминании предъявленного 

ряда слов). 

- Какое слово не подходит? (использование однокоренных слов). 

- Какое слово отличается от других? (сравнение слов по звучанию). 

- Отгадай загадки (отгадывание по существенным признакам). 

- Подбери признак /действие (подбор прилагательных и глаголов к существительным). 

- Подскажи словечко (добавление подходящего по звучанию и смыслу слова в 

рифмованном двустишии). 

- Скажи наоборот (подбор антонимов). 

- Узнай по признаку/ действию (определение предмета или явления по его 

существенным признакам). 

- Что лишнее? (классификация по заданным признакам). 

- Что не так? (нахождение смысловой ошибки в предложениях). 

- Что общего и чем отличаются друг от друга? (нахождение и объяснение сходств и 

различий предметов и явлений с опорой на представления). 

Вариант 1. 
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Конструирование устных заданий по словарно-грамматической работе для детей 4-5 

лет. Разработайте содержание познавательно-речевых упражнений на основе комплексно-

тематического содержания. Зная проблемы в развитии речи конкретного ребенка, вы 

сможете подобрать или составить соответствующие упражнения, ориентируясь на 

целевую направленность заданий. В каждом упражнении должно быть не менее 5-6 

заданий, составленных на основе тематического словаря. 

Тема «Продукты». 

Тематический словарь: баранка, бублик, булка, грибной, грибы, заварка, какао, кекс, 

кисель, колбаса, компот, конфеты, кофе, кофейный, крупы, мармелад, молоко, молочный, 

мука, мясо, мясной, овощи, овощной, печенье, пирог, пирожные, пирожок, подсолнечное 

масло, сахар, сахарный, сироп, сливочное масло, сок, солёный, соль, сушка, сыр, торт, 

фруктовый, фрукты, хлеб, хлебный, шоколад, шоколадный, ягоды, яйца. 

Упражнение 1. Цель: упражнять в образовании уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Назови ласково. 

Пирог - …. 

Упражнение 2. Цель: упражнять в сравнении слоговой структуры слов. Какое слово 

самое длинное? 

Сыр, молоко, хлеб, сок? 

Упражнение 3. Цель: упражнять в подборе слова по лексической теме в контексте 

предложения. Закончи предложение: 

Я люблю шоколадные… 

Упражнение 4. Цель: упражнять в нахождении смысловой ошибки в предложениях. 

 Что не так? 

 Компот варят из грибов. 

Упражнение 5. Цель: упражнять в подборе антонимов. Скажи наоборот: 

Хлеб мягкий - … 

Упражнение 6. Цель: упражнять в классификации по заданным признакам. Что 

лишнее? 

 Молоко, творог, компот, кефир. 

Вариант 2 

Конструирование устных заданий по словарно-грамматической работе для детей 4-5 

лет. Разработайте содержание познавательно-речевых упражнений на основе комплексно-

тематического содержания. Зная проблемы в развитии речи конкретного ребенка, вы 

сможете подобрать или составить соответствующие упражнения, ориентируясь на 

целевую направленность заданий. В каждом упражнении должно быть не менее 5-6 

заданий, составленных на основе тематического словаря. 

Тема «Домашние животные». 

Тематический словарь: баран, буренка, бык, высиживать, гуси, гусята, доить, 

жеребята, играть, индюк, индюшонок, кабан, коза, козел, конь, кормить, корова, кот, 

котята, кошка, крольчата, куры, кусаться, ласкаться, лаять, ловкий, лошадь, мычать, 

мяукать, наседка, нахохлиться, неуклюжий, овца, охранять, пасти, пастись, пес, плавать, 

подковать, поросята, пушистый, рогатый, рычать, свинья, собака, стадо, сторожить, табун, 

телята, упрямый, утки, утята, хрюкать, цыплята, щенки, ягнята. 

Упражнение 1. Цель: упражнять в образовании уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Назови ласково. 

Корова - коровка 

Лошадь - … 

Упражнение 2. Цель: упражнять в сравнении слоговой структуры слов. Какое слово 

самое длинное? Бык, баран, коза, теленок. Продолжите. 

Упражнение 3. Цель: упражнять в подборе слова по лексической теме в контексте 

предложения. Закончи предложение: 

У лошади - жеребенок 
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Упражнение 4. Цель: упражнять в нахождении смысловой ошибки в предложениях. 

 Что не так? 

 Собака громко замяукала. 

Упражнение 5. Цель: упражнять в подборе антонимов. Скажи наоборот: 

Рогатый - … 

Голодный - … 

Упражнение 6. Цель: упражнять в классификации по заданным признакам. Что 

лишнее? 

 Хрюкать, мычать, лаять, разговаривать. 

 

Вариант 3 

Конструирование устных заданий по словарно-грамматической работе для детей 6-7 

лет. Разработайте содержание познавательно-речевых упражнений на основе комплексно-

тематического содержания. Зная проблемы в развитии речи конкретного ребенка, вы 

сможете подобрать или составить соответствующие упражнения, ориентируясь на 

целевую направленность заданий. В каждом упражнении должно быть не менее 5-6 

заданий, составленных на основе тематического словаря. 

Тема «Осень». 

Тематический словарь: безветрие, ветер, ветрено, грязь, деревья, дождливо, дождь, 

дуть, земля, золотая, золотой, зонт, косой, листва, листопад, листья, лить, мокрый, 

моросить, накрапывать, наступать, ненастье, непогода, ноябрь, октябрь, осень, пасмурно, 

погода, поздняя, похолодание, проливной, промозглый, ранняя, сентябрь, серые, слякоть, 

срывать, сухой, сыро, трава, туча, унылый, хмурый, холодно, холодный. 

Упражнение 1. Цель: упражнять в образовании множественного числа 

существительных, согласовании существительных и числительных. Сосчитай до пяти: 

Один осенний день – два осенних дня, … 

Одно высокое дерево - … 

Упражнение 2. Цель: упражнять в сравнении слоговой структуры слов. Какое слово 

самое короткое? 

Сентябрь, грязь, деревья, слякоть. 

Упражнение 3. Цель: упражнять в подборе логически обоснованного окончания 

предложения. Как можно закончить предложение? 

Наступила осень, поэтому… 

Пошел проливной дождь, и … 

Упражнение 4. Цель: упражнять в нахождении смысловой ошибки в предложениях. 

 Что не так? 

 Холодный моросящий дождь – признак наступления зимы. 

Упражнение 5. Цель: упражнять в подборе признаков сходства и отличия. Что 

общего и чем отличаются друг от друга? 
Ясень и осень. 

Дождь, дождливый, дождик, подожди. 

Упражнение 6. Цель: упражнять в использовании однокоренных слов. Какое слово не 

подходит? 

 Восемь, осень, осенний, осенью. 

 Ветер, ветрено, свитер, безветренный. 

Вариант 4 

Тема «Дом. Семья». 

Тематический словарь: бабушка, брат, вежливый, взрослый, внук, внучка, гладить, 

готовить, двоюродный брат, двоюродная сестра, дедушка, добро, добрый, дочь, дядя, 

забота, заботиться, заботливый, имя, любить, маленький, мама, младший, мыть, отчество, 

папа, племянник, помогать, помощь, порядок, послушный, прабабушка, прадедушка, 

протирать, растить, родной, родня, родственники, семья, семейный, сестра, средний, 
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старше, старший, стирка, стирать, строгий, сын, тетя, убирать, уборка, уважать, уважение, 

ухаживать, фамилия. 

Упражнение 1. Цель: упражнять в аргументации ответа. Кто из этих людей твои 

родственники? Продавец, дворник, брат, друзья. Продолжите. 

Упражнение 2. Цель: упражнять в словообразовании. Назови отчества мужчин и 

женщин: 

Александр – Александрович – Александровна. 

Анатолий - … 

Дмитрий - … 

Упражнение 3. Цель. Упражнять в словообразовании. Измени по образцу: 

Шарф – (чей?) - бабушкин. 

Пальто – (чье?) - … 

Упражнение 4. Цель. Упражнять в подборе прилагательных к существительным. 

Подбери признак: 

 Сын (какой?) – старший, добрый… 

 Мама (какая?) - … 

Упражнение 5. Цель: упражнять в подборе слова по лексической теме в контексте 

предложения. Как можно закончить предложение? 

Мой брат заболел, потому что… 

Папа пришел домой и … 

Мама очень обрадовалась, когда… 

Упражнение 6. Цель. Упражнять в толковании пословиц и поговорок. Когда так 

говорят? В гостях хорошо, а дома лучше. Дома и стены помогают. 

 

Вариант 5 

Конструирование устных заданий по словарно-грамматической работе для детей 6-7 

лет. Разработайте содержание познавательно-речевых упражнений на основе комплексно-

тематического содержания. Зная проблемы в развитии речи конкретного ребенка, вы 

сможете подобрать или составить соответствующие упражнения, ориентируясь на 

целевую направленность заданий. В каждом упражнении должно быть не менее 5-6 

заданий, составленных на основе тематического словаря. 

Тема «Человек. Эмоции». 

Тематический словарь: веселье, веселиться, вина, виноват, глупость, глупо, горе, 

горевать, грусть, грустно, грустить, грустный, доброта, добрый, злее, злой, злиться, 

злость, обида, обидно, обидеть, обижаться, обиженный, огорчать, огорчаться, пугать, 

пугаться, радостный, радость, разозлить, разозлиться, робко, робость, робкий, сердито, 

сердиться, смелость, смелый, смелее, смешно, смех, смеяться, стеснительный, стесняться, 

страх, страшно, стыд, стыдно, удивление, удивительно, удивленный, удивляться, 

хитрость, хитро, хитрый, хитрить, храбро, храбрость, храбрый. 

Упражнение 1. Цель: упражнять в подборе логически обоснованного окончания 

предложения. Как можно закончить предложение? 

 Мальчик испугался собаки и… 

 Дедушка расстроился из-за… 

Упражнение 2. Цель: упражнять в сравнении слоговой структуры слов. Какое слово 

самое длинное? Хитрость, удивительно, огорчать, доброта. Продолжите. 

Упражнение3. Цель: упражнять в подборе антонимов. Скажи наоборот: 

Веселее - … 

Злее - … 

Упражнение 4. Цель. Упражнять в толковании пословиц и поговорок. Когда так 

говорят? Светится от счастья. У страха глаза велики. 

Упражнение 5. Цель. Упражнять в анализе ситуаций. Подбери признак. Подумай, 

когда человеку бывает: …стыдно, …весело, …интересно. 
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Упражнение 6. Цель: упражнять в использовании однокоренных слов. Какое слово не 

подходит? Весело, весло, веселый, веселятся. 

Упражнение 7. Цель: упражнять в анализе поступков сказочных героев. Вспомни, 

какие сказочные герои были: добрыми - …, умными - …, глупыми - …, трусливыми - 

…, хитрыми - …, смелыми - ... 

 

Задания для самостоятельной работы 

 Типовые учебно-профессиональные задания выполняются в ресурсных центрах 

БФУ им. И. Канта или базовых детских садах 

Задание № 1  
Тема. Организация ситуаций общения с детьми 5-7 лет.  

Цель: формирование умения эффективной коммуникации, доверительного общения у 

студентов как будущих педагогов в системе «педагог - ребенок»: слушать и слышать 

собеседника, быть внимательным и доброжелательным; формирование умения составлять 

вопросы к стандартизированной беседе с ребенком с педагогически обоснованными 

целями.  

1. Свободные (индивидуально-групповые) разговоры с детьми 5-7 лет (без протокола) 

на темы с учетом возрастных и гендерных особенностей детей. Примерные темы: «Мои 

домашние питомцы», «Кем я хочу стать, когда вырасту?», «Мои игры и игрушки» и др.  

2. Стандартизированная беседа по протоколу с 3 детьми (индивидуально).  

Примерные темы: «Зачем дети ходят в детский сад?», «Мои друзья – мальчики и 

девочки», «Что я люблю делать дома / в детском саду», «За что меня хвалят дома / в 

детском саду?» и др. (См. приложение № 1).  

Приложение 1 

Протокол беседы 

Тема беседы … 

Цель: ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………................................. 

Время и место проведения ………………………………………………………………….. 

Дата проведения ……………………………………………………………………………… 

Имя, возраст, пол ребенка……………………………………………………......................... 

№ 

п/п 

Вопросы                                          Ответы 

Имя ребенка 

Ответы 

Имя ребенка 

Ответы 

Имя ребенка 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Вопросы к анализу ситуации общения 

1. Кому принадлежала инициатива в выборе тематики разговора, вида совместной 

деятельности (мотив)? Какова продолжительность? По чьей инициативе 

взаимодействие закончилось?  

2. Дайте характеристику форм и способов общения (диалогическая или монологическая 

речь); средств общения (вербальные, эмоциональные и др.); коммуникативных умений 

педагога и детей поддерживать разговор, ориентируясь на собеседника.  

3. Какой вид взаимодействия преобладал: взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние? Обоснуйте свои выводы на основе следующих показателей: 

а) характеристики взаимопознания: интерес к личности другого; изучение 

особенностей поведения друг друга;  
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б) характеристики взаимопонимания: признание, принятие интересов, увлечений, 

личностных сторон друг друга; поддержка инициативы и активности;  

в) характеристики взаимовлияния: желание и способность приходить к согласию, 

решение спорных вопросов с учетом мнения друг друга.  

4. Определите образовательный результат ситуации общения с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей как субъектов общения, поведения и 

деятельности.  

 

Задание № 2  

Тема. Анализ взаимодействия педагога с детьми на речевом занятии. 

Просмотр двух занятий по развитию речи с использованием протоколов наблюдения. 

(См. приложение №№ 2 и 3). 

Педагогическое наблюдение речевого занятия 

Занятие 1-е 

Цель выполнения задания: выявить методические принципы и средства, используемые 

педагогом на речевом занятии, установить соответствие видам задач развития речи детей 

и их возрастным возможностям (приложение № 2) 

Приложение 2 

к теме Методы и приемы развития речи 

Анализ речевого взаимодействия педагога с детьми 

Цель выполнения задания: выявить методические принципы и средства, используемые 

педагогом на речевом занятии, установить соответствие видам задач развития речи детей 

и их возрастным возможностям. 

 

Тема занятия (указать) 

Возрастная группа (указать) 

Программное содержание (составлено воспитателем):  

 Образовательные задачи:  

 Развивающие задачи:  

 Воспитательные задачи:  

Структурные части Методические принципы 

развития речи 

Дидактические средства 

Вводная   

Основная   

Заключительная   

 

Анализ и интерпретация данных.  

 Определите методические принципы и дидактические средства в структуре занятия. 

 Установите, с какой целью отобраны методы и приемы, с использованием каких 

средств, в соответствии с какими методическими принципами. 

 Определите эффективность применения методов и средств развития речи с учетом 

поставленных задач и возрастных возможностей детей. 

Выводы:  

Педагогическое наблюдение речевого занятия 

Занятие 2-е 
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Цель выполнения задания: выявить дидактические средства, методы и приемы 

развития речи детей на занятии, установить соответствие видам задач и возрастным 

особенностям детей (приложение № 3) 

 

Приложение 3 

к теме Методы и приемы развития речи 

 

Педагогическое наблюдение речевого занятия 

Цель выполнения задания: выявить дидактические средства, методы и приемы 

развития речи детей на занятии, установить соответствие видам задач и возрастным 

особенностям детей. 

Схема протокола наблюдения: тема занятия; возрастная группа, программное 

содержание (образовательные, развивающие, воспитательные задачи). 

 

Структурные 

части 

Дидактические 

средства 

Методы развития речи Методические приемы 

Вводная    

Основная    

Заключительная    

 

Технология педагогического наблюдения 
(алгоритм действий) 

 Определение цели и задач наблюдения (например, оценить педагогические условия 

организации образовательного процесса, выявить эффективность педагогической 

технологии, успешность освоения какого-либо раздела образовательной 

программы или характер индивидуальной работы с ребенком и т.п.); 

 Выбор объекта, предмета и образовательной ситуации (что и когда наблюдать, 

чтобы не нарушать естественное течение образовательного процесса); 

 Выбор способа наблюдения (открытое и скрытое от ребенка; невключенное и 

включенное в деятельность воспитателя и детей; эпизодическое и более длительное 

по времени; повторное); 

 Выбор способа фиксации результатов наблюдения (запись в форме протокола, 

бланки и технологические карты, магнитофон, видеокамера и т.д.); 

 Анализ и интерпретация полученной информации; 

 Выводы и рекомендации. 

Достоверность информации, полученной в процессе наблюдения, в значительной 

степени зависит от этики его проведения. Воспитатель и дети не должны испытывать 

дискомфорт от использования технических средств фиксации наблюдаемого.  

 

Задание № 3  

Тема. Педагогическое наблюдение речевого занятия в группе детей раннего и 

младшего дошкольного возраста (См. приложение № 4) 

Занятие 3-е 

Цель выполнения задания: 1) определить программные задачи (образовательные, 

развивающие, воспитательные) и содержание образовательной деятельности;  

2) проанализировать педагогические условия организации детской речевой 

деятельности – предметно-пространственная среда, характер взаимодействия педагога с 

детьми на основе смены профессиональной позиции (дидактической, партнерской, 

создателя условий), отбор методических приёмов с учётом дидактических принципов и 

возрастных возможностей детей раннего и младшего дошкольного возраста 

(неустойчивость внимания, непроизвольность поведения, наглядно-образный характер 

мышления, недостаточный словарный запас и др.); 
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3) выявить и описать проблемные ситуации, требующие от воспитателя постановки 

профессиональных задач, направленных на разрешение возникающих затруднений во 

взаимодействии с детьми.  

Оборудование: протокол наблюдения, дневниковые записи (приложение № 4). 

Рекомендации к выполнению задания (см. технологию педагогического 

наблюдения). Фиксируйте в протоколе с периодичностью в 1,5 - 2 минуты высказывания 

педагога и детей (дословно), отмечайте эмоциональные реакции и действия: они важны 

для правильной интерпретации характера взаимодействия, речевых умений детей и общей 

результативности занятия.  

Приложение 4 

Протокол наблюдения взаимодействия педагога с детьми  

раннего и младшего дошкольного возраста 

Цель: проанализировать педагогические условия организации детской речевой 

деятельности и ее образовательный результат 

Педагог (инициалы) __________________________________________________________ 

Возрастная группа ____________________________________________________________ 

Количество участников (пол) ___________________________________________________ 

Время и длительность _________________________________________________________ 

Место (предметно-развивающая среда, вид деятельности) ___________________________ 

 

Время Ход занятия 

Содержание образоват.  

деятельности 

Действия, эмоции и 

речь педагога 

Действия, эмоции и 

речь детей 

    

    

    

    

Анализ и интерпретация полученной 

информации___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Проблемные ситуации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание № 4. Педагогический практикум.  

Тема. Проектирование технологической карты на основе учебного конспекта 

занятия с детьми старшего дошкольного возраста по творческому рассказыванию 

(См. приложение № 5) 

Задания 

1. Проанализируйте конспект занятия по развитию речи детей. 

Литература: Акулова О.В., Сомкова О.Н., Солнцева О.В., Гурович Л.М. Теории и 

технологии развития речи детей дошкольного возраста. Программа учебного курса и 

методические рекомендации. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – С. 17-19).  

2. Составьте технологическую карту на основе учебного конспекта 

Выделите методы и приемы, установите их связь с программным содержанием, 

образовательными, развивающими и воспитательными задачами.  
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Тема: «Приключения маленьких человечков в Сладком городе» 

Программное содержание 

1. Развивать воображение в ситуации игры с созданными образами. 

2. Закреплять у детей умение придумывать продолжение и завершение сказки, так, чтобы 

в ней были ход событий (приключения сладких человечков) и развязка. 

3. Совершенствовать умение использовать в речи лексические средства выразительности 

(сравнение, образные выражения). 

4. Стимулировать желание придумать оригинальную, интересную для слушателей 

историю. 

5. Учить давать конкретную оценку творческих рассказов сверстников, воспитывать 

доброжелательность.  

Словарь: сказочник, бисквит, карамель, леденец, сдоба, суфле, Сладкоежка. 

Ход занятия 

Вводная часть 

Воспитатель, обращаясь к детям: У меня дома живет кот Васька. Он великий 

сказочник! Каждый вечер Васька рассказывает интересную сказку, а вот вчера он 

рассказал мне только начало сказки, а дальше он забыл. Да так расстроился, что даже 

мурлыкать перестал! Что делать? Вам когда-нибудь приходилось сочинять сказки? 

(выслушать высказывания детей). Давайте поможем Василию придумать продолжение и 

конец сказки. 

Основная часть 

Воспитатель. Но сначала послушайте, что рассказал Васька.  

Кот Васька. За горами, за лесами и за синими морями есть удивительный город, не 

такой как все другие города, а волшебный. Назывался он - Сладкий город. Улицы в нем – 

из сладких бисквитов, дома – из пряничков, мороженого и шоколада. А живут в этом 

городе сладкие человечки – Шоколлино и его друзья – Пряничек, Карамелька, малышка 

Ирисочка, братья Леденцы и Вафелька. Они гуляют по сахарным дорожкам, капаются в 

лимонадной речке, читают бисквитные книжки и катаются на мармеладной карусели. 

Живут они дружно и весело, И вот однажды в Сладком городе появляется злой и жадный 

Сладкоежка…» 

Воспитатель. А вот что было дальше, Васька забыл…  

- Давайте придумаем, что мог натворить Сладкоежка в Сладком городе? (Возможные 

варианты: Сладкоежка мог откусить кусочек от мармеладной карусели или пряничного 

домика; мог спрятать в карман Девочку Ирисочку…). 

- Как боролись со Сладкоежкой Шоколлино и его друзья? (Варианты продолжения: 

они полили дорожки сиропом, и Сладкоежка прилип; раздобыли горький перец и 

подсыпали его в лакомство, после чего Сладкоежка начал чихать не переставая…). 

- Кто мог помочь маленьким человечкам? (Варианты новых персонажей: доктор 

Пилюлькин, Карлсон, крокодил Гена и Чебурашка, Лунтик и др.). Как они могли помочь? 

Воспитатель. Ребята, как можно закончить эту необыкновенную сладкую историю – 

грустно или весело? (маленькие человечки прогнали Сладкоежку из своего города или 

подружились с ним; научили готовить торт-мороженое, пригласили на Сладкий праздник 

и организовали конкурс сладостей…). 

- Договоритесь, с кем вы хотите придумать и нарисовать картинки к продолжению 

своей сказки (дети рассаживаются за 3-4 стола, где приготовлены изобразительные 

материалы для рисования). Сначала надо рассказать о том, как жили маленькие человечки 

в Сладком городе. Какие там были улицы, фонтаны с сиропом, фонари из леденцов? 

Можно рассказать и нарисовать, как выглядел Сладкоежка и какой у него был характер. 

После этого надо рассказать, кто и как помогал человечкам бороться со Сладкоежкой. 

Постарайтесь, чтобы ваши рисунки и сказки получились интересные, непохожие одна на 

другую (дети приступают к реализации своих замыслов). 

Заключительная часть  
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Воспитатель. Сейчас, когда вы закончили рисовать, мы все с нетерпением ждем 

продолжения этой Сладкой сказки (дети рассказывают и показывают иллюстрации к 

сказке).  

- Ребята, мы послушали первую сказочную историю, если хотите, следующую сказку 

вы можете не рассказывать, а показать сценку. Мы попробуем догадаться, каких героев вы 

придумали и посмотрим ваши рисунки.  

- Давайте придумаем название к каждой сказке, например, «Веселые приключения 

Карлсона в Сладком городе»… Молодцы, ребята, замечательные у вас получились сказки, 

обязательно передам их коту Ваське. Думаю, он очень обрадуется и снова начнет 

мурлыкать.  

Приложение 5 

Технологическая карта к теме 

Методы и приемы развития речи 

Анализ конспекта речевого взаимодействия (занятия) 

Цель: выявить методы и приемы развития речи детей на занятии, установить 

соответствие видам задач и возрастным особенностям детей. 

Тема занятия.  

Возрастная группа. 

Программное содержание. Образовательные, развивающие, воспитательные задачи. 

Структурные части Виды и содержание 

деятельности 

Методы и методические 

приемы 

Вводная 

 

  

Основная 

 

  

Заключительная 

 

  

 

Анализ и интерпретация данных.  

 Определите ведущие и вспомогательные методы и приемы в каждой части. 

 Установите, с какой целью отобраны методы и приемы, с использованием каких 

средств, в соответствии с какими методическими принципами. 

 Определите эффективность применения данной методики развития речи с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Выводы и предложения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Задание № 5. Педагогический практикум.  

Тема. Конструирование образовательной ситуации на основе образца 

технологической карты (см. приложение № 6) 

Приложение 6 

Образовательная ситуация (тема) 

Цели: развивать умение …; воспитывать желание …; помочь детям понять …; упражнять  

Технологическая карта (образец) 

Структурные  

компоненты 

деятельности 

Деятельность педагога  

Методы и методические приемы 

Деятельность детей 

Действия умственные, 

словесные, 

практические 
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1. Вводная часть 

Мотивация  

деятельности и 

совместная  

постановка с детьми  

цели деятельности 

Создание игровой или проблемной 

ситуации по теме (короткий рассказ-

описание с использованием игрового 

персонажа, загадки, картинки, предмета) 

Обсуждение противоречия 
(проблемной ситуации) 

Вопросы:  

- Что здесь не так? Что нужно сделать? 

- С чего нужно начать? 

- Что для этого нам необходимо?  

-Что произойдет, если…? 

Обобщение ответов детей, 

формулировка цели 

Дети размещаются 

полукругом вокруг … 

Участие в обсуждении, 

ответы и варианты 

предложений детей по 

разрешению 

проблемной ситуации 

Принятие цели 

деятельности 

 

2. Основная часть 

Реализация плана 

(общего или 

индивидуального 

замысла) 

Действия – 

организационные и 

практические 

Обсуждение предстоящей совместной 

деятельности по разрешению 

проблемной ситуации с использованием 

(показа действий, словесного образца): 

- Чему можно научиться (научить кого-

то, исправить ошибки)? 

Организация активных действий детей 

(рассматривание предмета, картинки, 

дидактическая или развивающая 

игра, составление рассказа, загадки, 

лексико-грамматические 

упражнения), поощрение активности 

детей, поддержка в реализации детской 

инициативы: 

- Нужна ли вам моя помощь? 

- Давайте позовем на помощь (игровой 

персонаж – умелый и знающий, 

например, Доктор Айболит, Знайка)? 

Участие в совместной 

деятельности, 

организованной 

педагогом  

Дети осуществляют 

выбор (…) 

Активно действуют: 

- задают вопросы 

- отвечают на вопросы 

и слушают друг друга 

- помогают друг другу 

- выполняют действия 

сравнения, 

группировки, 

классификации 

 

3. Заключительная 

часть 
Результат 

деятельности и 

рефлексия (оценка) 

Обсуждение полученного результата 

Вопросы:  

- Помогли мы (игровому персонажу)? 

- Какие ошибки мы исправили? 

- Как мы это сделали?  

- Что мы узнали нового? 

- Чему мы научились? 

- О чем вы хотите рассказать вашим 

родителям? 

 

Свободное размещение 

детей вокруг (…) 

Общение по поводу 

полученного 

совместного продукта 

Игровые или 

практические действия 

 

Контрольная работа  
Написание и защита контрольной работы предусматривает реализацию следующих 

задач: 
- глубокое изучение избранной темы; 

- освоение методов научно-исследовательской работы, подбора и критического 

анализа литературы и фактологического материала; 

- приобретение навыка грамотного оформления работы и ее научного аппарата; 

- выработка умения участвовать в дискуссиях, аргументированно отстаивать свои 

позиции. 
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Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к контрольным работам: самостоятельный характер исследования; 

высокий научно-теоретический уровень; актуальность проводимого исследования; связь 

теоретических положений с практикой, с конкретными фактами и проблемами 

экологического развития; наличие элементов научного творчества, формулировка и 

обоснование собственного подхода к дискуссионным проблемам, самостоятельный 

характер изложения материала; оформление в точном соответствии с существующими 

правилами; объем контрольной работы составляет не более 20 - 25 печатных страниц 

текста. 

Основные критерии оценки контрольной работы: 

Глубина теоретического анализа, умение разобраться в основных проблемах данной темы, 

знание и понимание основных точек зрения и дискуссионных проблем. 

Самостоятельность изложения, творческий подход к рассматриваемой проблеме, умение 

излагать и аргументировать свою точку зрения. 

Взаимосвязь теоретических и практических сведений, использование новейшего 

статистического и фактологического материала. 

Полнота решения задач, которые поставлены в работе. 

Логичность и грамотность изложения материала. 

Предоставление работы преподавателю и защита ее в установленные сроки. 

Качество оформления работы. 

Защита контрольных работ  

(выступление с докладом на учебной конференции) 

Тема. Речевое развитие дошкольников в образовательном процессе детского сада 

 

Вариант № 1 

Тема. Методика словарной работы в процессе ознакомления детей с 

явлениями социальной жизни 

1. Теоретическая часть: 

Задачи и содержание словарной работы в процессе ознакомления с трудом взрослых. 

Методика развития словаря в процессе наблюдения за трудом взрослых. 

Овладение оценочной лексикой детьми дошкольного возраста. 

2.Практическая часть: 

Изучить особенности понимания детьми (2-3 ребенка) оценочной лексики в 

соответствии с программными задачами социально-нравственного развития. Описать 

проблемные ситуации, составить педагогические задачи и пути их решения в 

индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в овладении 

оценочной лексикой. Определить пути ее формирования в среднем или старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Вариант № 2 

Тема. Активизация словаря детей дошкольного возраста 

 1.Теоретическая часть: 

Психологические особенности развития словаря у детей дошкольного возраста. 

Методика проведения дидактических игр, направленных на развитие словаря. 

Лексические упражнения. 

Формирование словаря в разных видах деятельности. 

 2.Практическая часть: 

Изучить особенности детского словаря в старшем дошкольном возрасте (2-3 ребенка).  

Описать проблемные ситуации, составить педагогические задачи и пути их решения в 

индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в использовании 

лексики. 
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Составить программу индивидуальной развивающей работы: систему дидактических 

игр, лексических упражнений. 

 

Вариант № 3 

Тема. Методика формирования грамматически правильной речи детей 

1. Теоретическая часть: 

Типичные трудности освоения детьми грамматического строя речи и их причины. 

Методика формирования морфологической стороны речи. 

Методика формирования синтаксической стороны речи. 

Методика исправления грамматических ошибок у дошкольников. 

2. Практическая часть: 

Обследование состояния грамматических навыков у детей (по 2-3 ребенка в каждой 

возрастной группе – младшей, средней, старшей, подготовительной).  

Описать проблемные ситуации, составить педагогические задачи и пути их решения в 

индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в освоении 

грамматического строя речи. 

Разработать серию грамматических упражнений для коррекционно-развивающей 

работы по формированию грамматически правильной речи в разных возрастных 

группах. 

 

Вариант № 4 

Тема. Воспитание звуковой культуры речи вне занятий 

1. Теоретическая часть: 

Методика работы по воспитанию звуковой культуры речи вне занятий. 

Индивидуальная работа с детьми по воспитанию чистого и правильного 

звукопроизношения. 

Анализ методических пособий по воспитанию звуковой культуры речи (структура, 

содержание, соответствие требованиям Программы детского сада, приемы работы 

с детьми). 

2.Практическая часть: 

Подготовить рецензию на одно из методических пособий по воспитанию звуковой 

культуры речи дошкольников. 

 Описать проблемные ситуации, составить педагогические задачи и пути их решения в 

индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в дифференциации 

звуков речи. 

Подготовить речевой и наглядный материал для развивающей работы с детьми вне 

занятий (возрастная группа – по выбору): для развития речевого дыхания, речевого 

слуха, артикуляционного аппарата. Составить программу развивающей работы. 

Провести несколько упражнений с последующим анализом выполненного задания. 

 

Вариант № 5 

Тема. Развитие речевого общения и навыков диалогической речи у детей 

дошкольного возраста 
1. Теоретическая часть: 

Разговор воспитателя с детьми как основной метод обучения диалогической речи в 

повседневном общении: виды, тематика, содержание разговоров с детьми разного 

возраста. 

Развитие диалогической речи у старших дошкольников в совместной деятельности с 

использованием речевых ситуаций. 

2.Практическая часть: 
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Подготовить сообщение по материалам статей из опыта работы воспитателей (см. 

журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика» и др. за последние 

2-3 года). 

Изучить особенности диалогической речи 3-4-х детей. Проанализировать характер и 

содержание общения воспитателя с детьми, разговоры детей: содержание, место, 

время; выразительность, связность, грамматическая и фонетическая правильность, 

словарный состав, соответствие возрасту детей.  

Составить 2-3 речевые ситуации, направленные на формирование навыков диалога. 

Записать разговоры детей для использования на практических занятиях. 

 

 

Вариант № 6 

Тема. Развитие монологической речи в процессе рассказывания по предметам 

и игрушкам 

 Теоретическая часть: 

Особенности познавательной деятельности дошкольников при описании предметов и 

игрушек. 

Педагогические требования к отбору игрушек для обучения детей монологической 

речи на занятиях по развитию речи. 

Методика обучения описанию предметов и игрушек в разных возрастных группах. 

Методика обучения сюжетному рассказыванию об игрушках. 

 Практическая часть: 

Подобрать наборы игрушек для сюжетного рассказывания. 

Составить образцы рассказов по игрушкам. 

Провести занятие (совместную деятельность) по составленному плану. 

Проанализировать рассказы детей об игрушках (целостность, содержательность, 

структура, связность, плавность). 

Литература (основная) 

1.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. – М.: 2016.  

2.Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников: Пособие по 

самостоятельной работе для студентов. – М.: Академия, 1998.  

 

Вариант № 7 

Тема. Обучение детей творческому рассказыванию 

 Теоретическая часть: 

Своеобразие и значение творческого рассказывания в детском саду. 

Педагогические условия и этапы обучения творческому рассказыванию. 

Использование моделирования в обучении детей рассказыванию. 

 Практическая часть: 

Составить план-конспект занятия (совместной деятельности) по обучению детей 

старшего дошкольного возраста творческому рассказыванию. Определить 

педагогические задачи воспитания творческих способностей детей средствами 

творческого рассказывания, варианты решения. 

Разработать образцы начала рассказа для продолжения его детьми; разные виды 

моделей, стимулирующие воображение и замысел детей. 

Проанализировать творческие рассказы детей (представить записи). 

 

Вариант № 8 

Тема. Методика художественного чтения и рассказывания в совместной 

деятельности воспитателя с детьми в детском саду 
 Теоретическая часть: 
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Роль художественной литературы в воспитании дошкольников и развитии их речи. 

Принципы отбора литературных произведений для чтения и рассказывания детям. 

Подготовка воспитателя к ознакомлению детей с произведениями художественной 

литературы.  

Методика художественного чтения  и проведения беседы в связи с чтением 

литературных произведений. 

 Практическая часть: 

Составить список художественных произведений для чтения и рассказывания в марте-

апреле для детей одной из возрастных групп. Обосновать свой выбор. 

Составить педагогические задачи, направленные на воспитание интереса детей к книге 

и варианты их решения. 

Составить план-конспект совместной речевой деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой. 

 

Вариант № 9 

Тема. Художественно-речевая деятельность дошкольника 

 Теоретическая часть: 

Инсценирование художественных произведений в детском саду. 

Игры-драматизации по литературным произведениям. 

Литературные развлечения и вечера досуга. 

 Практическая часть: 

Составить план-конспект инсценировки или игры-драматизации по литературному 

произведению для детей 3-5 лет. Подготовить оборудование (фигурки настольного, 

пальчикового театра, маски, декорации) и организовать совместную 

художественно-речевую деятельность. 

Проанализировать результаты совместной деятельности, представить фотографии. 

 

Вариант № 10 

Тема. Методика работы по подготовке к обучению грамоте 

 Теоретическая часть: 

Задачи и содержание работы по подготовке детей дошкольного возраста к обучению 

грамоте. 

Методика ознакомления детей со словом. 

Методика ознакомления детей со словесным составом предложения. 

Методика ознакомления со слоговым строением слова. 

 Практическая часть: 

Составить аннотацию на книгу Г.А. Тумаковой «Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом» (М.: Просвещение, 1991). 

Провести серию дидактических игр по ознакомлению детей со словесным составом 

предложения, со словом, с его слоговым строением. Проанализировать результаты 

проделанной работы. 

Описать проблемные ситуации, составить педагогические задачи и пути их решения в 

индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения. 

 

 

                                           Перечень тем дискуссии /учебной конференции 

 

Примерные темы для дискуссии: 

1. Какую речевую среду можно считать благоприятной для речевого развития детей? 

2. Раннее изучение иностранных языков в дошкольном возрасте: польза или вред? 

3. Что читают наши дети в семье и детском саду? 
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4. Информатизация образовательной среды: прогнозируем риски в речевом развитии 

детей. 

Критерии и шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принял участие в заседании 

круглого стола, грамотно и правильно задавал или отвечал на поставленные вопросы, 

либо выступил с кратким сообщением по теме «круглого стола» 

- оценка «не зачтено» в случае пассивного участия, отказа от выступления с 

сообщением. 

 

Итоговый контроль по дисциплине 

 

Итоговой формой контроля и оценки результатов обучения (знаний, умений и 

навыков) по дисциплине является экзамен. Проведение экзамена может носить 

вариативный характер.  

Итоговой контроль по дисциплине включает в себя: 1) устное собеседование по 

содержанию портфолио; 2) защиту контрольной работы исследовательского характера; 

или 3) ответы на экзаменационные вопросы (по выбору студента). 

Экзамену по дисциплине (модулю) предшествуют зачетные занятия (в форме 

текущего контроля) для оценки работы студента в течение семестра, поэтапного 

продвижения студента в саморазвитии профессиональных компетенций, выявления 

характера усвоения им теоретических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умения применять полученные знания в 

постановке и решении учебно-профессиональных задач.  

Текущему контролю подлежат материалы, собранные студентом в портфолио 

при работе с учебными пособиями, текстовыми документами нормативно-правового и 

научно-методического характера, при выполнении практических заданий в ресурсном 

центре БФУ им. И. Канта. Этими материалами студент имеет право воспользоваться на 

практических занятиях в форме семинара-практикума, ролевой игры, заседания круглого 

стола, а также на зачетных занятиях в форме рубежного контроля.  

По итогам зачета выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Контроль текущей успеваемости 

Комплекс типовых практических заданий для студентов  

Ресурсный центр БФУ им. И. Канта (МАДОУ д/с) 

 

№ 

п/п 

Дата и 

место 

проведения 

Типовое учебно-профессиональное 

задание 

Тема и содержание 

1 МАДОУ  

д/с  

Педагогическое наблюдение 

речевого занятия в группах детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста.  

Цель: 1) выявить особенности 

взаимодействия педагогов с детьми 

3-4 лет, особенности поведения 

отдельно взятого ребенка 

Игровой практикум «Лабиринты 

«Педагогическое 

взаимодействие в 

образовательном процессе 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать требования ФГОС к 

психолого-педагогическим 

условиям организации общения 

и речевой активности детей, 



 31 

игры» с использованием 

развивающей технологии В.В. 

Воскобовича. 

Цель: 2) анализ предметно-

развивающей среды 

характерные особенности 

личностно развивающей модели 

педагогического 

взаимодействия с детьми, 

принципы создания предметно-

развивающей среды 

2 МАДОУ 

ЦРР д/с  

Педагогическое наблюдение 

речевого занятия в группах детей с 

ОВЗ (нарушения речевого 

развития).  

Цель: 1) выявить формы и методы 

организации образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей, 2) характер взаимодействия 

педагогов и других специалистов 

ДОО с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

«Принципы организации 

образовательного процесса в 

детском саду с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать принципы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; уметь 

определять задачи 

образовательной деятельности, 

способы мотивации речевой 

активности детей 

3 МАДОУ 

ЦРР д/с  

Педагогическое наблюдение 

занятия по познавательно-речевому 

развитию детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

Цель: выявить особенности 

познавательного интереса у детей, 

способы мотивации и поощрения; 

определить структуру занятия 

«Условия организации 

познавательно-речевого 

развития старших 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать методические принципы 

обучения и воспитания, задачи 

социально-коммуникативного и 

познавательно-речевого 

развития детей старшего 

дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО 

4 МАДОУ  

д/с  

1.Свободные (индивидуально-

групповые) разговоры с детьми 5-7 

лет. 2.Стандартизированная 

(индивидуальная беседа с детьми по 

протоколу).  

Цель: формировать умение 

эффективной коммуникации, 

составлять вопросы с педагогически 

обоснованными целями 

«Проектирование и 

организация ситуаций 

общения с детьми с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей».  

Уметь организовать ситуации 

общения в системе «педагог - 

ребенок»: слушать и слышать 

собеседника, быть 

внимательным и 

доброжелательным, учитывать 

детские интересы и потребности 

5 МАДОУ  

д/с  

Свободное и стандартизированное 

общение с детьми (индивидуальная 

беседа с детьми по протоколу) 

Цель: развивать педагогическую 

наблюдательность, умение 

понимать интересы и мотивы 

общения и поведения детей 

(мальчиков и девочек) 

«Проектирование и 

организация ситуаций 

общения с детьми с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей».  

Владеть навыками самоанализа 

и целенаправленного 

саморазвития 

профессиональных компетенций 

в процессе общения с детьми 

6 МАДОУ  Проектирование диагностической «Технология педагогического 



 32 

д/с  карты педагогического наблюдения 

(речевого развития 3-х детей). Цель: 

саморазвитие гностических и 

проектировочных умений при 

отборе показателей речевого 

развития детей 

наблюдения».  

Уметь применять знание 

усложняющихся задач речевого 

развития детей с учетом 

принципа дифференциации ДО 

в диагностической деятельности 

7 МАДОУ  

д/с  

Совместная речевая и игровая 

деятельность (игра-инсценировка, 

игра-драматизация – по выбору) 

детей 4-6 лет. Цель: в процессе 

игрового взаимодействия выявить 

особенности ролевых диалогов и 

игровых умений изучаемого 

ребенка (см. карту индивидуального 

развития) 

«Технология педагогического 

наблюдения».  

Уметь организовать 

взаимодействие с ребенком для 

сбора данных, интерпретировать 

полученные факты, 

формулировать выводы и 

проектировать развитие  

коммуникативных умений 

8 МАДОУ  

д/с  

Совместная игровая деятельность 

(словесные игры с правилами) 

детей 4-7 лет.  

Цель: проектировать совместную 

деятельность в форме 

образовательной ситуации (на 

основе технологической карты), в 

процессе игрового взаимодействия 

выявить особенности 

коммуникативных и игровых 

умений изучаемого ребенка 

«Проектирование и 

организация игровых 

образовательных ситуаций».  

Уметь организовать игровое 

взаимодействие с детьми на 

основе словесных игр и игровых 

лексико-грамматических 

упражнений, отбирать 

диагностический 

инструментарий 

9 МАДОУ  

д/с  

Организация совместной 

художественно-речевой и 

художественно-продуктивной 

деятельности с группой детей (не 

более 5). Изготовление сувениров в 

подарок именинникам, декораций 

для настольного театра.  

Цель: освоение партнерской 

позиции во взаимодействии с 

детьми 

«Проектирование и 

организация образовательных 

ситуаций в центре речевой 

активности детей (уголок 

книги)». Владеть навыками 

организации совместной 

художественно-продуктивной 

деятельности с детьми, 

поддержки детской инициативы 

14 МАДОУ  

д/с 56 

Организация литературного 

развлечения в центре речевой 

активности детей (уголок книги). 

Цель: формирование практической 

готовности студентов к 

проектированию процесса 

литературного развития 

дошкольников в совместных видах 

деятельности 

«Современные технологии 

литературного развития 

дошкольников» 

Изготовление книжек-

самоделок, организация 

сюжетно-ролевой игры в 

библиотеку или книжный 

магазин с использованием 

книжек-самоделок и каталогов, 

организация книжного уголка и 

совместной художественно-

речевой деятельности детей 
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Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового 

контроля по дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Реферат 

(доклад) 

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося: краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы.  

Тематика рефератов (докладов) 

выдается на занятии, выбор темы 

осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. Результаты озвучиваются на 

семинарском занятии, регламент – 7 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы рефератов 

(докладов) 

Примерные 

проблемы 

исследований: 

особенности 

речевого развития 

современного 

дошкольника, его 

субкультуры в 

социокультурных 

условиях; 

технологии 

воспитания 

культуры общения и 

обучения родному 

языку ребенка в 

образовательном 

процессе детского 

сада;  

педагогические 

условия развития 

ребенка как субъекта 

общения и 

деятельности 

2 Проблемная, 

задача, кейс, 

ролевая игра 

Отчет о 

выполнении 

практических 

заданий 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема),     

концепция, 

ожидаемый 

результат по игре 

 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

4 Обсуждение на 

«круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, дебаты 

 

Осуществляется по итогам каждого 

выступления. Оценочные средства, 

позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения представленной 

темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения 

Перечень вопросов 

для обсуждения, 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 
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5 Тест 

 

Проводится семинарских занятиях. 

Позволяет оценить уровень знаний 

студентами теоретического материала 
по дисциплине. Осуществляется на 

бумажных или электронных носителях 

по вариантам. Количество вопросов в 

каждом варианте и времени 

определяется преподавателем. 

Фонд тестовых 

заданий 

 

6 Зачет / экзамен 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. 

При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практико-ориентированными 

заданиями. Аудиторное время, 

отведенное студенту, на подготовку - 60 

мин. 

Комплект вопросов к 

зачету, экзамену 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену по курсу  

 

Модуль 1. Теоретические основы методики развития речи дошкольников 

Модуль 2. Педагогические технологии словарной работы и формирования 

грамматического строя речи (первая часть модуля) 

В ходе итоговой аттестации на экзамене оценивается: теоретическая подготовка 

студента в области педагогических теорий и технологий речевого развития дошкольников 

и степень готовности к разработке и решению профессиональных задач. Формой итоговой 

аттестации также может быть защита контрольной работы. 

 

1. Понятие правильной и коммуникативно-целесообразной речи. Роль родного языка в 

развитии личности ребенка. 

2. Принципы построения развивающей среды детского сада в целях развития речи детей. 

Педагогические требования к речи воспитателя. 

3. Е.И.Тихеева о создании условий для развития речи и обучения детей родному языку. 

4. Понятие методических принципов развития детской речи. Принципы 

коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; развития языкового чутья 

(«чувство языка»). Примеры реализации одного из принципов в практике работы 

педагога ДО.  

5. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. Примеры 

реализации принципа в практике работы педагога ДО.  

6. Принципы обогащения мотивации речевой деятельности; обеспечения активной 

речевой практики дошкольника. Примеры реализации принципа в практике работы 

педагога ДО.  

7. Цель и задачи развития речи детей дошкольного возраста в современной методике. 

Примеры усложнения задач (анализ образовательной программы).  

8. Общение взрослых и детей как ведущее средство развития речи. Субъект-субъектное 

общение воспитателя с детьми в целях развития речи. Примеры из практики работы 

педагога ДО.  
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9. Общепринятая классификация методов и приемов по используемым средствам 

развития речи дошкольников. Непосредственные и опосредованные наглядные методы 

обучения. Примеры.  

10. Словесные методы развития речи: чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал. Примеры.  

11. Репродуктивные и продуктивные методы развития речи. Примеры.  

12. Практические методы развития речи: дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, хороводные игры. Примеры.  

13. Методические приемы развития речи: словесные, наглядные и игровые. Примеры.  

14. Задачи словарной работы в детском саду и их усложнение в разных возрастных 

группах. Общая характеристика детского словаря. Примеры из практики работы 

педагога ДО.  

15. Методика словарной работы. Методы накопления содержания детской речи (введения 

новых слов). Примеры из практики работы педагога ДО.  

16. Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря. Примеры из практики 

работы педагога ДО.  

17. Методика словарной работы в процессе ознакомления с предметами. Примеры из 

практики работы педагога ДО.  

18.  Методика словарной работы в процессе ознакомления детей с трудом взрослых. 

Примеры из практики работы педагога ДО.  

19. Методика проведения дидактических игр с целью развития словаря. Роль игры в 

речевом развитии детей. Примеры из практики работы педагога ДО.  

20. Особенности словарной работы в младшей группе детского сада. Занятия по 

ознакомлению с предметным миром (методика Е.И.Тихеевой, В.И.Логиновой). 

Примеры из практики работы педагога ДО.  

21. Формирование словаря на занятиях по ознакомлению со свойствами и качествами 

предметов (средний дошкольный возраст). Примеры из практики работы педагога ДО.  

22. Работа над смысловой стороной слова. Примеры из практики работы педагога ДО.  

23. Лексические упражнения в старшем дошкольном возрасте. Примеры из практики 

работы педагога ДО.  

24. Задачи формирования грамматического строя речи. Типичные трудности освоения 

детьми грамматической стороны речи, их причины. Примеры.  

25. Методы формирования грамматически правильной речи: дидактические игры, игры-

драматизации, словесные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких 

рассказов и сказок.  

 

Раздел 2. Педагогические технологии развития связной речи и воспитания 

звуковой культуры речи (вторая часть модуля) 

Раздел 3. Формы и виды речевой работы с детьми дошкольного возраста.  

 

1. Задачи и содержание, формы работы по воспитанию звуковой культуры речи.  

2. Методика обследования звуковой стороны речи детей. 

3. Особенности развития связной речи в дошкольном возрасте.  

4.Разговор воспитателя с детьми (неподготовленный диалог) как основной метод 

обучения диалогической речи в повседневном общении. Виды, тематика и содержание 

разговоров с детьми разных возрастных групп детского сада. 

5.Технология проведения беседы в детском саду. Роль проблемных ситуаций в 

развитии диалогической речи дошкольников. 

6. Основные типы монологов дошкольников – самостоятельный рассказ (по игрушкам, 

картинам, из опыта, творческие рассказы) и пересказ. Формы монолога: описание, 

повествование, рассуждение. 
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7.Теории и технологии обучения детей рассказыванию в процессе обучения 

монологической речи. Совместное рассказывание, образец и план рассказа, 

коллективное составление рассказа. Роль мотивации речевой деятельности детей.  

8. Обучение детей пересказу литературных произведений в разных возрастных 

группах. Принципы отбора литературных текстов для пересказа.  

9. Ознакомление детей с художественной литературой как средство обогащения речи 

детей. Примеры из практики работы педагога ДО. 

10. Методика ознакомления детей с художественной литературой. 

11. Требования к отбору игрушек и виды занятий по обучению связной речи: описание 

игрушки, рассказ по набору игрушек. Методика обучения сюжетному рассказыванию 

об игрушках.  

12. Виды детских рассказов по картинам: описание предметных и сюжетных картин, 

повествовательный рассказ по сюжетной картине. Требования к отбору картин. 

13. Показатели готовности детей к обучению грамоте и чтению. Задачи и содержание 

работы. Особенности использования аналитико-синтетического метода в детском саду.  

14. Роль обучения в овладении детьми родным языком. Основные формы обучения 

родному языку. Примеры из практики работы педагога ДО.  

15. Своеобразие занятий по развитию речи в детском саду. Виды занятий. Примеры из 

практики работы педагога ДО.  

16. Дидактические требования к проведению занятий по развитию речи. Примеры 

составления программного содержания занятия из практики работы педагога ДО. 

17. Особенности проведения занятий по развитию речи в разных возрастных группах. 

Примеры составления программного содержания занятия из практики работы педагога 

ДО.  

18. Содержание и педагогические условия организации самостоятельной речевой 

деятельности детей в группе детского сада. Примеры из практики работы педагога ДО.  

19. Виды и формы речевого взаимодействия воспитателя с ребенком: проблемные 

ситуации. Примеры из практики работы педагога ДО. 

20. Значение диагностики речевого развития ребенка для оптимизации 

педагогического процесса по развитию речи. Дифференциация и индивидуализация 

обучения детей родному языку на основе результатов диагностики. 

21. Планирование педагогической деятельности по развитию речи детей: 

перспективное (комплексно-тематическое) и календарное (ежедневное). 

 

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 

отлично зачтено 86-100 
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на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

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.Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. С. Ежкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс) // Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт(1).  

2. Стародубова, Н. А.  Теория и методика развития речи дошкольников: учеб. пособие для 

вузов/ Н. А. Стародубова. - 3-е изд., стер.. - М.: Академия, 2008. - 255, [1] с.: ил., табл.. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). Имеются 

экземпляры в отделах: всего  34: УБ(32), НА(1), ч.з.N4(1).  

 

Дополнительная литература 

 

1. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-

Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт(1)  

2. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата/ Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. 

Микляевой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM), 
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496 с.: ил.. - (Бакалавр. Академический курс). Имеются экземпляры в отделах: всего 2: 

ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1).  

 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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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: «Технологии развития математических 

представлений дошкольников». 

 

Целью дисциплины является профессиональная подготовка студента к работе педагога 

дошкольного образования, понимающего значимость развития математических 

представлений дошкольников, владеющего теоретическими основами развития 

математических представлений детей дошкольного возраста и методическими основами 

организации педагогической работы по развитию математических представлений в 

дошкольном учреждении. 

 

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-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

и их элементов 

Знать: 

 цели, задачи и особенности 

построения курса математики, 

предназначенного для усвоения 

детьми в ДОО;  

 особенности усвоения 

дошкольниками начальных 

математических представлений; 

 задачи, содержание и средства 

предматематической подготовки 

детей. 

 основные требования к 

математической подготовке детей в 

различных возрастных группах. 

Уметь: 

 планировать и организовывать 

учебно-позновательную 

деятельность дошкольников в 

рамках современных 

образовательных технологий; 

- планировать процесс обучения 

(постановка целей, отбор материала, 

соответствующих методов, средств 

и форм обучения, реализующих 

развивающие принципы обучения 

младших школьников) и 

осуществлять его. 

 диагностировать и 

корректировать математическое 

развитие дошкольников. 

Владеть: 

 методами планирования 

процесса обучения математике и его 

осуществления  

 навыками анализа своей работы с 

целью оптимизации своей 



Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

деятельности. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Знать: 

 современные педагогические 

технологии математического 

развития детей. 

 специфику методов и приемов 

обучения математике, а также 

формы организации учебного 

процесса, ориентированного на 

повышение развивающего эффекта 

обучения. 

Уметь: 

 создавать предметно-

развивающую среду как условие 

успешного математического 

развития детей дошкольного 

возраста. 

- осуществлять личностно-

ориентированный подход в работе с 

детьми, обеспечивающий развитие 

математических способностей и 

  мышления. 

Владеть: 

 приёмами подготовки и 

проведения практических занятий. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности и 

Знать: 

- современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации, 

реабилитации лиц с нарушениями 

речи с учетом их индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных и социальных 



Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

потребностей.  

Уметь:  

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех категорий 

обучающихся; применять 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными 

потребностями, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

Владеть: 

- готовностью создания 

специальной образовательной 

среды, психологически безопасной 

и комфортной для развития детей; 

методами организации 

консультативно-просветительской 

деятельности с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) 

и применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии развития математических представлений 

дошкольников» представляет собой дисциплину по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

  

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 

1 Теория и технология развития математических представлений как наука 

2 История становления учебной дисциплины 

3 Дидактические основы обучения дошкольников элементам математики 

4 Особенности формирования и развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

5 Условия и содержание работы по математическому развитию 

6 Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов ребёнка: 

педагогическая поддержка и сопровождения математического развития ребёнка 

7 Технологии развития и обучения 

8 Технологии непрерывного дошкольного и начального школьного образования 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Теория и технология развития математических представлений как наука 

Тема 2. История становления учебной дисциплины 

Тема 3. Дидактические основы обучения дошкольников элементам математики 

Тема 4. Особенности формирования и развития математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

Тема 5. Условия и содержание работы по математическому развитию 

Тема 6. Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов 

ребёнка: педагогическая поддержка и сопровождения математического развития 

ребёнка 

Тема 7. Технологии развития и обучения 



Тема 8. Технологии непрерывного дошкольного и начального школьного 

образования. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Теория и технология развития математических представлений как наука 

Тема 2. История становления учебной дисциплины 

Тема 3. Дидактические основы обучения дошкольников элементам математики 

Тема 4. Особенности формирования и развития математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

Тема 5. Условия и содержание работы по математическому развитию 

Тема 6. Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов 

ребёнка: педагогическая поддержка и сопровождения математического развития 

ребёнка 

Тема 7. Технологии развития и обучения 

Тема 8. Технологии непрерывного дошкольного и начального школьного 

образования. 

 

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. Теория и технология 

развития математических 

представлений как наука 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2. История становления 

учебной дисциплины 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 3. Дидактические основы 

обучения дошкольников 

элементам математики 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 4. Особенности 

формирования и развития 

математических представлений 

у детей дошкольного возраста 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Условия и содержание 

работы по математическому 

ПКС-7 

ПКС-8 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

развитию ПКС-9 

Тема 6. Дифференциация и 

индивидуализация 

образовательных маршрутов 

ребёнка: педагогическая 

поддержка и сопровождения 

математического развития 

ребёнка 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 7. Технологии развития и 

обучения 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 8. Технологии 

непрерывного дошкольного и 

начального школьного 

образования 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

 

 

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

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

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Целью тестирования 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. 

 

К теме: Предмет и задачи курса 

Основными задачами математического развития детей являются: 

1. Накопление дошкольниками знаний о множестве, (а) ____________, величине, 

пространстве и (б) _____________. 

2. Формирование начальной ориентации в количественных, (в) ________ и 

временных отношениях. 

3. Формирование умений и навыков в счете, (г) ___________ и др. 

4. Овладение детьми (д) _____________ терминологией. 

5. Развитие у них (е) ______________ интересов и (ж) ___________,умственное 

развитие ребенка в целом. 

 

К теме: Из истории становления дисциплины 

1. Развитие математики осуществлялось постепенно и в основном у каждого народа 

(а) _____________, независимо от других.  

2. Однако любой народ в развитии (б) ______________ проходил определенные 

закономерные этапы: от открытия основных (в) _____________ понятий, законов к 

созданию математической (г) ______________. 

3. В любом случае практика шла впереди и побуждала ученых кдальнейшим(д) 

_______________, к дальнейшему развитию. 



4. Современный период характеризуется тем, что (е) ____________ проникла во все 

другие науки, уровень развития которых во многом зависит от того, насколько они в 

своих исследованиях пользуются математическими (ж) __________, ее данными. 

 

К теме: Основные математические понятия и операции 

1. Понятие натурального (а) ____________ возникло на заре развития 

человеческого общества.  

2. Сначала человек научился отделять (б) __________ как основное качество (в) 

___________ от других качеств (пространственных и количественных). 

3. На этой стадии развития в понятии (г) ____________отражались свойства, (д) 

______________ готовых (стандартных) множеств. 

4. Числа-совокупности были прообразами (е) ___________ чисел.  

5. Первые натуральные числа были островками и называются (ж) ______________ 

числами (з) ______________ числа появились как результат операций с узловыми числами. 

 

К теме: Анализ задач и содержания математического развития в действующих 

программах математического развития дошкольников 
1. Развитие логического мышления в значительной мере зависит от изучения 

(а) _________.  

2. Для математического стиля мышления характерны четкость, расчлененность, 

точность и (б) __________, (в) _________ рассуждений, умение пользоваться (г) 

______________. 
 

К теме: Методы диагностики математического развития 

1. В конце дошкольного возраста у детей должно быть сформировано понятие о том, что 

(ж) __________, которое получено в результате счета, зависит от избранной (з) __________. 

 

К теме: Дидактическая и математическая классификация учебных 

математических заданий 

Комплексные занятия, в соответствии с требованиями СанПиН, позволяют 

объединить в себе _________ . Структура комплексных занятий должна отличаться 

логической ________ на каждом ________ занятия. Занятие состоит из нескольких 

взаимосвязанных ________ . Итоги подводятся после каждой ________ занятия.  

Итог всего занятия в средней группе подводит _________, приобщая _________ 

; в старшей группе ____________, в подготовительной группе __________ .  

 

К теме: Различные подходы к структуре математического занятия 

1. Под влиянием систематического обучения математике дети овладевают 

специальной терминологией: названием чисел, (а) _____________ фигур, элементов 

фигур (сторона, (б) ______________), математических действий (сложение, (в) 

_____________, (г) ______________) и др. 

 

К теме: Психолого-педагогические и методические условия организации 

процесса математического развития дошкольников  

Показателями активной мыслительной деятельности дошкольника на занятиях по 

формированию математических представлений являются: 

1. Наличие ________ к предлагаемым занятиям; 

2. Умение проявлять _________ в процессе поиска решения задач; 

3. Активность ____________ при выполнении заданий; 

4. Умение задавать ____________ по содержанию занятия; 

5. Умение замечать и исправлять __________ ; 

6. Умение выдвигать ___________; 



7. Умение самостоятельно _________ полученные _________ в ________. 

 

К теме: Методы диагностики математического развития 

При подборе и реализации методик диагностики важно учитывать следующее: 

1. Необходимо точно определять _______ диагностики через их соответствие 

________ развития, обозначенным в разделах ________ воспитания и _________. 

2. Подобранные диагностические задания должны не только объективно оценить 

развитие детей, но и дать ________ характеристику _________ развития как одного 

_______, так и _________ воспитанников. 

3. Результаты обследования детей в специально созданной __________ ситуации 

должны дополняться _________ за воспитанниками. 

 

К теме: Характеристика основных методических умений педагога 

Среди задач профессиональной деятельности воспитателя важное место занимают 

следующие задачи: 

- осуществление процесса _________ в соответствии с _________ ДОО; 

- использование современных научно обоснованных _________ в процессе 

_________ дошкольников; 

- использование технических ___________ , _________ и ___________ технологий. 

 

К теме: Анализ задач и содержания математического развития в действующих 

программах математического развития дошкольников  

Основными задачами математического развития детей являются: 

1. Накопление дошкольниками знаний  о множестве, ________ величине, 

________ пространстве и ____________. 

2. Формирование начальной ориентации в количественных, _________  и 

___________ отношениях. 

3. Формирование умений в счёте, __________, _________. 

4. Овладение детьми ___________ терминологией. 

5. Развитие у них _____________ интересов и ____________, __________ 

развитие ребёнка в целом. 

 

К теме: Формирование количественных представлений 

1. Выберете упражнение, которое подготавливает ребенка к овладению операций 

счета: 

а. разбиение предметной совокупности на группы в соответствиис указанным 

признаком; 

б. установление взаимно-однозначного соответствия между элементами 

предметных совокупностей; 

в. установление взаимосвязи между порядковыми и количественными 

числительными; 

г. перечисление названий чисел  в обратном порядке. 

 

К теме: Формирование представлений о величинах и их измерении 

Дети шестого года жизни должны уметь _________ все параметры _________ 

предмета, сравнивать их между собой, _________ и правильно __________ предметы по 

________, ширине, __________ . 

Им полностью доступно понимание __________ зависимости между длиной и 

_________ предмета при одинаковом __________ вещества. Дети учатся _______ длину, 

ширину предметов, объём _______ веществ или __________ условной мерой, 

устанавливать _________ величин. 

 



К теме: Ознакомление с геометрическими фигурами и формой  предметов 

В подготовительной к ___________ группе работа по формированию представлений 

о ____________ и геометрических фигурах как ____________ формы предметов 

___________ на дальнейшую __________ и закрепление ________ о форме, на __________ 

умений использовать ____________ в __________ условиях. Закрепляя знания о 

__________, дети могут выкладывать их из ___________, самостоятельно определять, 

сколько необходимо __________ палочек, чтобы получить _____________ , пятиугольник 

и т.д. 

 

К теме: Формирование пространственных представлений 

Упражнения на пространственное расположение предметов: 

4. Расположение на линии (за, _________, __________ , ________ ); 

5.  Расположение относительно замкнутой линии (внутри и ___________ ); 

6. Расположение в _______ (над, _________, ________ ); 

7. Расположение на плоскости (выше, ______, ______, _______ ). 

 

В подготовительной группе развитие __________ восприятий и _________ 

рассматривается как один из самых важных ________ подготовки к _________ в школе. 

Закрепляются умения находить ________, середину, ________ и __________ части 

страницы, _______ и левый, _________ и нижний _________, правую и ___________ 

стороны листа тетради. 

С этой целью используются различные __________ приёмы. На первых этапах 

работы дети ________, анализируют и словесно ___________ размещение предметов, 

игрушек. В дальнейшей работе большую роль играют _________, а потом ________ 

диктанты 

 

К теме: Развитие временных представлений 

Основными приёмами развития у детей _________ времени являются наблюдение, 

____________ сюжетных картиной, чтение ___________. 

 

К теме: Общие требования к анализу занятия 

Общими критериями анализа современного занятия являются: 

Структура __________ ; развитие ________ активности, самостоятельности и 

________ детей; результативность. Для оценки результативности важно учитывать 

___________ распределение времени, определение необходимого _________ знаний и 

умение, а также __________, направленных на умения переноса знаний в другие виды 

__________; ________ межличностные отношения между _________, а также между 

______ и _________; развитие _________ качеств ребёнка. 

 

 

Тестовые задания для подготовки к итоговому контролю 
 

1. Под математическим развитием дошкольников следует понимать: 

а) процесс передачи знаний детьми; 

б) сдвиги и изменения в познавательной деятельности; 

в) определение содержания математического материала для обучения детей; 

г) процесс усвоения знаний детьми. 

 

2. В процессе изучения математики у ребенка развивается правильное восприятие 

времени, пространства, величины и т.д. 

а) физическое воспитание; 

б) умственное воспитание; 



в) эстетическое воспитание; 

г) нравственное воспитание. 

 

3. Основной формой организации обучения детей математике в детском саду является 

а) самостоятельная деятельность; 

б) игра; 

в) занятие; 

г) досуг. 

 

4. Основным принципом обучения детей дошкольного возраста математике является: 

а) принцип развивающего обучения; 

б) принцип научности; 

в) индивидуальный подход; 

г) принцип наглядности. 

 

5. Исключите лишнее слово: 

а) объяснение; 

б) рассказ; 

в) вопросы; 

г) дидактическая игра. 

 

6. К демонстрационным материалам не относится: 

а) магнитная доска; 

б) объёмные фигуры; 

в) счётные палочки; 

г) приборы. 

 

7. Вид планирования, сочетающий разные задачи по различным направлениям: 

а) перспективное; 

б) календарное; 

в) индивидуальное; 

г) комплексное. 

 

8. Содержание количественных представлений у дошкольников на этапе счётной 

деятельности включает в себя: 

а) знание слов-числительных; 

б) умение делить множество на классы; 

в) умение составлять и решать арифметические задачи; 

г) владение арифметическими действиями. 

 

9. При обучении сравнению множеств по количеству в младшей группе используется 

метод: 

а) сравнения; 

б) наложения; 

в) уравнивания; 

г) нет правильного ответа. 

 

10. Формирование знаний о числах и цифрах первого десятка, умение считать – основная 

задача в данной возрастной группе: 

а) вторая младшая группа; 

б) средняя группа; 

в) старшая группа; 



г) подготовительная группа. 

 

11. Абстрактное математическое понятие, характеризующее общее свойство конечных 

равномощных множеств: 

а) количество; 

б) число; 

в) цифра; 

г) множество. 

 

12. При счёте по цифровому изображению преимущественно задействуется анализатор: 

а) двигательный; 

б) зрительный; 

в) тактильный; 

г) слуховой. 

 

13. Основой для обучения детей умению решать и составлять арифметические задачи 

является: 

а) желание заниматься математикой; 

б) практическая работа с множествами и числами; 

в) индивидуальная работа; 

г) нет правильного ответа. 

 

14. Арифметические задачи, в которых вопрос подсказывает действие относятся к : 

а) простым; 

б) составным; 

в) обратным 

г) прямым. 

15. Ознакомление дошкольников с массой предметов – одна из задач: 

а) умственного воспитания; 

б) физического воспитания; 

в) трудового воспитания; 

г) нравственного воспитания. 

 

16. Готовность детей к обучению измерению протяженности определяется их умениями: 

а) считать; 

б) решать задачи; 

в) сравнивать длину, ширину, высоту; 

г) нет правильного ответа. 

 

17. Восприятие размеров предмета зависит от 

а) его ширины; 

б) от выбранной мерки предмета; 

в) массы предмета; 

г) развития глазомера. 

 

18. Обучение выкладыванию сериационных рядов до 10 предметов начинается: 

а) во 2 младшей группе; 

б) в средней группе; 

в) в старшей группе; 

г) в подготовительной группе. 

 

19. Эталон, пользуясь которым, человек определяет форму предметов и их частей: 



а) геометрическая фигура; 

б) форма; 

в) множество точек; 

г) нет правильного ответа. 

 

20. Особенностями понятия «время» является: 

а) текучесть; 

б) необратимость; 

в) непрерывность; 

г) все ответы верны. 

 

21. «Чувство времени» формируется на основе: 

а) чувство ритма; 

б) знания временных эталонов; 

в) чувство такта; 

г) нет правильного ответа. 

 

22. Ознакомление детей с песочными часами времени происходит: 

а) в младшей группе; 

б) в средней группе; 

в) в старшей группе; 

г) в подготовительной группе. 

23. Для ознакомления с сезонными явлениями в старшей группе используется: 

а) песочные часы; 

б) изображение состояний природы; 

в) картинки о деятельности детей; 

г) картинки о животных. 

 

24. Основная работа по формированию у детей навыков работы на листе бумаги в клетку 

начинается: 

а) в младшей группе; 

б) в средней группе; 

в) в старшей группе; 

г) в подготовительной группе. 

 

25. Повышению педагогической культуры родителей способствуют: 

а) доклады и сообщения на родительских собраниях; 

б) открытые занятия по математике; 

в) посещение семьи; 

г) досуговые мероприятия. 

 

Темы рефератов и презентаций 
 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 

Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой.  

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

При написании реферата необходимо: 



- изучить теоретическую литературу по предмету исследования; 

- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса; 

- осветить основные положения темы реферата; 

- указать разные точки зрения на предмет исследования; 

- обозначить свое видение проблемы изучения; 

- сделать выводы по теме исследования; 

- обозначить перспективу изучения проблемы; 

- указать литературу по теме исследования; 

- приложить глоссарий.  

Объем реферата может достигать 10-15 стр.; Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение.  

Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена. При 

написании реферата необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу 

исследования; б) составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в 

котором ставится цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может 

являться составной частью введения или представлять самостоятельную главу); основную 

часть работы;заключение, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается 

перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, 

Интернет-ресурсы, глоссарий; приложение (таблицы, карты и др.) в) при описательном 

характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на проблему ученых, 

выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою точку 

зрения. 

Подготовка презентации по теме реферата (задания) 
Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного 

восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации: 

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других 

информацию, следует графически разделить; 

– объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или 

заключением в рамку; 

– при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты 

располагались по всему полю кадра; 

– главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого 

восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная 

рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не 

следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, 

которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, 

зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого 

расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр 

изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие 

насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра. 

 

Тематика рефератов 

1. Анализ зарубежного опыта работы по формированию математических 

представлений у детей. 

2. Этапы становления методики формирования математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

3. Генезис математических представлений у детей.  

4. Требования современной начальной школы к математической подготовке детей в 

ДОУ. 



5. Критерии готовности дошкольника к усвоению программы по математике в 

начальной школе. 

6. Особенности организации математического развития дошкольников в 

разновозрастной группе. 

7. Особенности развивающей математической среды в ДОУ. 

8. Роль формирования математических представлений в развитии детей 

дошкольного возраста. 

9. Требования современной начальной школы к математической подготовке детей в 

ДОУ и семье.  

10. Содержание понятия «преемственность в обучении».  

11. Критерии готовности дошкольника к усвоению школьной программы по 

математике. 

12. Становление методики формирования математических представлений. 

13. Современные концепции математического развития. 

14. Организация развивающей математической среды в дошкольном 

образовательном учреждении. 

15. Особенности математического развития и взаимосвязь с формированием 

математических представлений. 

16. Математические способности и их влияние на математическое развитие. 

17. Особенности развития у детей представлений о числе и натуральном ряде чисел. 

18. Задачи формирования обучению счету в средней, старшей и подготовительной 

группах. 

19. Этапы развития счетной деятельности. Обучение детей количественному 

порядковому счету. Знакомство с цифрами. Речевые умения детей. 

20. Методика обучения детей сравнению чисел. Формирование понимания 

независимости результата счета от размеров, формы, порядка расположения предметов и 

направления счета. 

21. Изучение состава чисел. Счет групп, счет мерок. Ознакомление детей с 

монетами. 

22. Типичные возрастные ошибки детей. 

23. Использование дидактических игр для ознакомления детей с размерами 

предметов и массой в разных возрастных группах (самостоятельно составить 2-3 

дидактические игры на ознакомление с размерами предметов). 

24. Применение дидактических, подвижных и 'р, игровых упражнений в обучении 

детей пространственным ориентировкам. 

25. Использование упражнений для развития ориентировки на листе бумаги (на 

бумаге в клеточку в старших группах). 

26. Игры с использованием моделирования. 

27. Приемы обучения детей различению частей суток и умению определять их 

последовательность. 

28. Методика ознакомления детей старшего дошкольного возраста с календарем как 

системой мер времени - сутки, неделя, месяц, год. 

29. Развитие у детей чувства времени. Знакомство детей с часами. 

30. Проблемы преемственности в развивающем обучении математике дошкольников 

и младших школьников. 



31. Логические задачи и упражнения: на продолжение ряда, на поиск недостающей 

в ряду фигуры, на признак отличия одной группы фигур от другой. 

32. Игры и упражнения с логическими блоками (Дьенеша). 

33. Упражнения с палочками X. Кюизенера. 

34. Виды планирования, их использование в детском саду. 

35. Виды арифметических задач. Последовательность ознакомления со структурой 

задачи. 

36. Типичные ошибки детей при составлении и решении задач. 

37. Система вопросов, направленных на обдумывание занятия. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Итоговый контроль по дисциплине  
Итоговой контроль по дисциплине включает в себя: 

- выполнение презентации (оценка); 

- устное собеседование (оценка) и т.п 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине в  6 семестре 

является экзамен. Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в 

течение семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными 

материалами, составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право 

воспользоваться лекционными материалами и методическими разработками. 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Вопросы к экзамену: 

Общие вопросы: 

1. Значение и задачи математического развития детей дошкольного возраста. 

2. Теоретические основы понятия множества, операции с множествами. 

3. Теоретические основы понятия натурального числа. 

4. Конкретизация понятия величины, мера как эталон величины. 

5. Понятие формы, геометрические фигуры как эталоны форм. 

6. Основные этапы развития пространственных ориентировок. 

7. Развитие временных представлений. 

8. Счёт как вид математической деятельности, общая характеристика, этапы 

развития умений. 

9. Измерение как вид математической деятельности, цели введения в программу, 

этапы развития умений. 

10. Из истории становления методики обучения дошкольников элементам 

математики. 

11. Современное состояние методики атематического развития детей дошкольного 

возраста. 

12. Общие дидактические принципы математического развития дошкольников. 

13. Формы организации процесса математического развития дошкольников. 

14. Роль дидактических средств в математическом развитии дошкольников. 

15. Методы организации математического развития дошкольников. 

16. Особенности организации работы по математике в разновозрастных группах. 



17. Содержание математического развития дошкольников. 

18. Требования современной начальной школы к математическому развитию 

дошкольников. 

19. Преемственность в содержании и методах математического развития 

дошкольников и учащихся начальной школы. 

20. Формы организации преемственности в работе детского сада и начальной 

школы. 

21. Диагностика математического развития. 

22. Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов ребёнка: 

педагогическая поддержка и сопровождение развития ребёнка. 

23. Контроль математического развития: проведение мониторинга. 

24. Технологии игрового обучения. 

25. Проектно-модульные технологии. 

26. Деятельностные технологии. 

27. Технологии проблемного и развивающего обучения 

28. Технологии математического моделирования 

29. Особенности использования информационно-коммуникационных технологий в 

формировании математических представлений у детей. 

30. Технологии непрерывного дошкольного и начального школьного образования. 

 

Частные вопросы: 

1. Особенности восприятия и отображения множеств детьми раннего возраста. 

2. Характеристика особенностей количественных представлений детей раннего 

возраста. 

3. Содержание и специфика математического развития детей раннего возраста. 

4. Приёмы обучения составлению множеств из отдельных предметов, различению 

понятий «много» и «один». 

5. Методика ознакомления с числом и обучения счёту (в пределах 5). 

6. Методика ознакомления дошкольников с цифрами. 

7. Формирование представлений о числах натурального ряда и обучение счёту (в 

пределах 10). 

8. Методика ознакомления детей с количественным составом числа из единиц. 

9. Методика обучения дошкольников порядковому счёту. 

10. Методика обучения детей делению целого на части. 

11. Развитие счётной деятельности детей седьмого года жизни. 

12. Методика ознакомления детей с составом числа из двух меньших. 

13. Значение обучения дошкольников решению арифметических задач. Типа 

арифметических задач. 

14. Методика ознакомления дошкольников со структурой простой 

арифметической задачи. 

15. Методика обучения детей составлению и решению задач с использованием 

предметных и сюжетных картинок. 

16. Характеристика особенностей восприятия величины предметов детьми 

дошкольного возраста. 

17. Формирование представлений о величине в младшем дошкольном возрасте 

(задачи, методические приёмы, дидактический материал). 

18. Методические приёмы обучения дошкольников упорядочиванию предметов по 

одному из параметров. 

19. Формирование у дошкольников представлений о трёхмерности предметов. 

20. Методика обучения детей измерению линейных предметов с помощью 

условной мерки. 

21. Формирование навыков измерительной деятельности при измерении объёма 



жидких и сыпучих веществ. 

22. Формирование у дошкольников представлений о массе предметов. 

23. Методика ознакомления с геометрическими фигурами и формой предметов в 

младшем и среднем дошкольном возрасте. 

24. Этапы обучения детей играм на преобразование геометрических фигур 

(«танграм», «колумбово яйцо» и др.). 

25. Программные задачи развития у дошкольников ориентировок в пространстве. 

Понятие о системе отсчёта. 

26. Методика формирования пространственных ориентировок «от себя», «от 

внешних объектов». 

27. Развитие пространственных ориентировок детей в процессе работы с планом. 

28. Программные задачи формирования временных представлений у 

дошкольников. 

29. Ознакомление детей с частями суток в младшей и средней группах детского 

сада. 

30. Формирование временных представлений у дошкольников на основе 

моделирования (сутки, неделя, месяц, год). 

 

Образец экзаменационного билета  

 

 

Институт 
 

Дисциплина  

Профиль подготовки: 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 
 

1. Общие дидактические принципы обучения дошкольников элементам 

математики. 

2. Методика обучения дошкольников порядковому счёту. 

 

Преподаватель _______________________  

(подпись, дата) 

 

Ведущий менеджер _______________________  

(подпись, дата) 

 

 

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, 

отлично зачтено 86-100 



решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

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. Современные технологии дошкольного образования: учебное пособие/ под ред. Л М 

Захаровой.- Москва:ИНФРА.-М. 2022.- 251с. (Высшее образование: 

Бакалавриат).Имеются экземпляры в отд. ЭБС «Znanium” 

 

2. Белошистая А.В. Обучение математике в дошкольных образовательных организациях: 

методическое пособие/ А.В.Белошистая.- 2-ое изд.- Москва : ИНФРА .- М., 2022.- 319 с.- 

Практическая педагогика. Имеются экземпляры в отд. ЭБС «Znanium” 
 

Дополнительная литература 

1. Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций: учебное пособие/О Н 

Анцыпирович, Е. В.Горбатова, Д.Н. Дубинина (и др.).- Москва: ИНФРА-М,2022.-390с.- 

(Высшее образование: Бакалавриат).Имеются экземпляры в отд. ЭБС “Znanium” 

 

 



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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.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: «Технологии экологического развития 

дошкольников».  

Целью освоения дисциплины «Технологии экологического развития 

дошкольников» является профессиональная подготовка студентов к психолого-

педагогическому сопровождению экологического развития детей дошкольного возраста с 

использованием научно обоснованных педагогических технологий дошкольного 

образования (с учетом требований ФГОС дошкольного образования). 

 

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  

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 
ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 
ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Знать:  

- концепции и теории воспитания основ 

экологической культуры в дошкольном 

возрасте,  

- закономерности педагогической 

деятельности, направленной на 

формирование осознанно-правильного 

отношения дошкольников к природным 

объектам;  

- возрастные особенности понимания 

дошкольниками (в том числе детьми с 

особыми образовательными 

потребностями) взаимосвязей в живой и 

неживой природе;  

- принципы экологизации развивающей 

предметной среды в ДОО; 

Уметь:  

- проектировать и организовывать процесс 

экологического развития дошкольников на 

основе интегративного и деятельностного 

подходов, обеспечивающего взаимосвязь 

сенсорного, умственного, нравственного и 

эстетического развития ребенка с учетом 

требований ФГОС дошкольного 

образования; 

- менять профессиональные позиции 

(дидактическую, партнерскую, создателя 

условий) с учетом проявления субъектной 

позиции ребенка-дошкольника в 

совместной и самостоятельной 

деятельности в предметной или природной 

среде; 

- Владеть: 

- умениями конструирования игровых 

образовательных ситуаций с 

использованием технологической карты;  

- профессиональной лексикой, навыками 

интерактивного взаимодействия 



 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, 

в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 
ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности 

и достоверности. 
ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

Знать:  

- специфику оценки качества дошкольного 

образования, роль целевых ориентиров в 

государственном стандарте ДО; 

- задачи, содержание и условия реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» детей в разных возрастных 

группах детского сада; 

Уметь:  

- определять общие и частные 

профессиональные задачи формирования у 

дошкольников экологических 

представлений и правил взаимодействия с 

природой;  

Владеть: 

- основными приёмами педагогической 

диагностики познавательного 

(экологического) развития детей 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

Знать:  

- системообразующую роль 

педагогической технологии в 

формировании у дошкольников начал 

экологической культуры; 

- современные формы и методы 

организации эколого-развивающей работы 

с дошкольниками в целостном 

образовательном процессе детского сада; 

Уметь:  

- проектировать эколого-развивающую 

среду как условие успешного решения 

профессиональных задач экологического 

развития детей; 

- определять зону ближайшего развития 

детей в целях индивидуализации 

экологического развития дошкольников, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

Владеть: 

- умениями проектирования эколого-

развивающей работы с детьми на основе 

принципа интеграции 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



 

Дисциплина «Технологии экологического развития дошкольников» 

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 Теоретические основы технологии 

экологического развития 

дошкольников 

Исторические этапы становления теории 

и методики экологического воспитания 

дошкольников. Зарубежный и 

отечественный опыт. Концептуальные 

основы экологического образования 

дошкольников. Взаимосвязь ведущих 

понятий экологии: системный подход. 

Психолого-педагогические основы 

экологического воспитания 

дошкольников: психологический аспект 

систематизации знаний детей о природе. 

Психолого-педагогическое исследование 

формирования у дошкольников 

экологических представлений. 



 

Деятельностный подход к реализации 

содержания экологического воспитания 

детей. Анализ образовательных программ 

ДО. Общая характеристика 

экологических видов деятельности и 

методов. Экологизация развивающей 

предметно-пространственной среды 

детского сада. Понятие экологической 

тропы. 

2 Педагогические технологии 

экологического развития 

дошкольников 

Системообразующая роль 

педагогической технологии в 

формировании у дошкольников начал 

экологической культуры. Модули 

технологии в образовательном процессе 

ДОО. Наглядные методы в системе 

экологической работы с детьми. 

Наблюдение как основной метод 

экологического образования 

дошкольников. Значение практических 

методов в экологическом образовании 

детей: модели и моделирование, 

природоведческая игра, элементарная 

исследовательская деятельность. 

Словесные методы в системе 

экологического образования 

дошкольников: беседы и рассказ 

воспитателя, художественная литература, 

экологическая сказка. Экскурсии как 

форма организации экологической 

работы с детьми. Экологическое развитие 

детей в образовательном процессе ДОО. 

Конструирование игровых 

образовательных ситуаций – ИОС 

(обучение детей на занятиях). 

Педагогические условия экологического 

развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Педагогическая диагностика и 

проектирование экологического развития 

детей. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Раздел 1. Теоретические основы технологии экологического развития дошкольников 

Тема 1.1. Исторические этапы становления теории и методики экологического 

воспитания дошкольников 

Тема 1.2. Концептуальные основы экологического образования дошкольников. 

Взаимосвязь ведущих понятий экологии: системный подход 

Тема 1.3. Психолого-педагогические основы экологического воспитания дошкольников 



 

Тема 1.4. Психолого-педагогическое исследование формирования у дошкольников 

экологических представлений 

Тема 1.5. Деятельностный подход к реализации содержания экологического воспитания 

детей 

Тема 1.6. Экологизация развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада 

Раздел 2. Педагогические технологии экологического развития дошкольников 

Тема 2.1. Системообразующая роль педагогической технологии в формировании у 

дошкольников начал экологической культуры 

Тема 2.2. Наглядные методы в системе экологической работы с детьми 

Тема 2.3. Значение практических методов в экологическом образовании детей 

Тема 2.4. Словесные методы в системе экологического образования дошкольников 

Тема 2.5. Экскурсии как форма организации экологической работы с детьми 

Тема 2.6. Экологическое развитие детей в образовательном процессе ДОО. 

Конструирование игровых образовательных ситуаций – ИОС (обучение детей на 

занятиях) 

Тема 2.7. Педагогические условия экологического развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности 

Тема 2.8. Педагогическая диагностика и проектирование экологического развития детей 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Раздел 1. Теоретические основы технологии экологического развития дошкольников 

Тема 1.1. Исторические этапы становления теории и методики экологического 

воспитания дошкольников 

Тема 1.2. Концептуальные основы экологического образования дошкольников. 

Взаимосвязь ведущих понятий экологии: системный подход 

Тема 1.3. Психолого-педагогические основы экологического воспитания дошкольников 

Тема 1.4. Психолого-педагогическое исследование формирования у дошкольников 

экологических представлений 

Тема 1.5. Деятельностный подход к реализации содержания экологического воспитания 

детей 

Тема 1.6. Экологизация развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада 

Раздел 2. Педагогические технологии экологического развития дошкольников 

Тема 2.1. Системообразующая роль педагогической технологии в формировании у 

дошкольников начал экологической культуры 

Тема 2.2. Наглядные методы в системе экологической работы с детьми 

Тема 2.3. Значение практических методов в экологическом образовании детей 

Тема 2.4. Словесные методы в системе экологического образования дошкольников 

Тема 2.5. Экскурсии как форма организации экологической работы с детьми 

Тема 2.6. Экологическое развитие детей в образовательном процессе ДОО. 

Конструирование игровых образовательных ситуаций – ИОС (обучение детей на 

занятиях) 

Тема 2.7. Педагогические условия экологического развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности 

Тема 2.8. Педагогическая диагностика и проектирование экологического развития детей 

 

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 

Раздел 1. Теоретические 

основы технологии 

экологического развития 

дошкольников 

 

ОПК-3 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.1. Исторические этапы 

становления теории и методики 

экологического воспитания 

дошкольников 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.2. Концептуальные 

основы экологического 

образования дошкольников. 

Взаимосвязь ведущих понятий 

экологии: системный подход 

 

ОПК-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.3. Психолого-

педагогические основы 

экологического воспитания 

дошкольников 

 

ОПК-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.4. Психолого-

педагогическое исследование 

формирования у дошкольников 

экологических представлений 

 

ОПК-3 

 

ОПК-5 

 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.5. Деятельностный 

подход к реализации 

содержания экологического 

воспитания детей 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.6. Экологизация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

детского сада 

 

ОПК-3 

Опрос, контрольная работа 

Раздел 2. Педагогические 

технологии экологического 

развития дошкольников 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.1. Системообразую-щая 

роль педагогической 

технологии в формировании у 

дошкольников начал 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 



 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

экологической культуры 

Тема 2.2. Наглядные методы в 

системе экологической работы 

с детьми 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.3. Значение 

практических методов в 

экологическом образовании 

детей 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.4. Словесные методы в 

системе экологического 

образования дошкольников 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.5. Экскурсии как форма 

организации экологической 

работы с детьми 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.6. Экологическое 

развитие детей в 

образовательном процессе 

ДОО. Конструирование 

игровых образовательных 

ситуаций – ИОС (обучение 

детей на занятиях) 

ОПК-5 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.7. Педагогические 

условия экологического 

развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности 

 

ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.8. Педагогическая 

диагностика и проектирование 

экологического развития детей 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

 

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

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

 

Тестовые задания для самоконтроля 
 

1. Выберите правильный ответ 

Процесс обучения, воспитания, развития экологических представлений, усвоения правил 

поведения и взаимодействия с объектами природы, системы ценностных ориентаций и 

отношений в живой и неживой природе - … 

А) экологическая воспитанность 

Б) экологическое образование 

В) экологическое просвещение 

Г) все ответы верны 

2. Выберите правильный ответ 

Целью и результатом экологического образования является … 

А) система экологических представлений о взаимосвязях в природной и социальной среде 

Б) экологические закономерности и взаимосвязи в природе 

В) антропоцентрический тип экологического сознания 



 

Г) экологическая культура личности 

3. Выберите правильные ответы 

Проявлением экологической воспитанности дошкольников выступают … 

А) интерес и гуманное отношение к природным объектам 

Б) информированность о причинах возникновения опасных для здоровья человека 

экологических ситуаций 

В) знания о природных сообществах 

Г) эмоциональная отзывчивость на состояние животных и растений 

4.. Выберите правильный ответ 

Активность ребенка, направленная на постижение особенностей объектов природного и 

предметного мира, связей между объектами, их упорядочение и систематизация – это … 

А) учебная деятельность 

Б) мыслительная деятельность 

В) познавательно-исследовательская деятельность 

Г) предметно-игровая деятельность 

5. Выберите правильные ответы 

В создание современной педагогической технологии экологического образования 

дошкольников большой вклад внесли … 

А) Е.О. Смирнова 

Б) С.Н. Николаева 

В) А.П. Усова 

Г) Л.М. Маневцова 

Д) Н.А. Рыжова 

6. Выберите правильный ответ 

Целенаправленный процесс, в ходе которого при организации правильного 

педагогического взаимодействия развивается восприятие, накапливается сенсорный опыт 

ребенка, формируются представления об окружающем мире – это … 

А) познавательное развитие 

Б) сенсорное воспитание 

В) умственное воспитание 

Г) чувственное познание 

7. Выберите правильный ответ 

Результатом сенсорного воспитания является … 

А) развитие обследовательских действий 

Б) система сенсорных эталонов 

В) сенсорное развитие 

Г) все ответы верны 

8. Выберите правильные ответы 

Целью сенсорного воспитания является … 

А) обогащение чувственного опыта восприятия окружающего мира 

Б) развитие сенсорных способностей у детей 

В) развитие эмоциональной сферы 

Г) все ответы не верны 

9. Выберите правильные ответы 

В отечественной теории и практике обучения и воспитания дошкольников определены 

следующие задачи сенсорного воспитания … 

А) формировать у детей разнообразные обследовательские действия 

Б) развивать вычислительные действия 

В) формировать обобщенные представления о свойствах, качествах и отношениях 

предметов 

Г) развивать умение точно обозначать словом обследовательские действия, свойства 

предметов и материалов 



 

10. Выберите правильные ответы 

В содержание программы сенсорного воспитания включена система сенсорных эталонов – 

общепринятых образцов каждого вида свойств и отношений предметов - … 

А) ряды форм, цветов, величин 

Б) ряды цифр и букв 

В) ряды запахов и вкусов 

Г) система перцептивных действий 

11. Выберите правильные ответы 

Содержанием детского экспериментирования в процессе логико-математического 

развития являются действия … 

А) с блоками Дьенеша 

Б) с приборами (термометр, весы, зеркало, магнит) 

В) по измерению и преобразованию материалов и веществ 

Г) с палочками Х. Кюизенера 

12. Выберите правильные ответы 

В качестве результатов исследовательской деятельности дошкольника проблемно-игровой 

технологией предусматривается … 

А) получение новой информации о свойствах, качествах, строении объектов 

Б) распределение объектов с разными свойствами в разные классы 

В) установление взаимно обратных отношений 

Г) обобщение знаний о способах организации исследования и его результатах 

13. Выберите правильные ответы 

Понятие экологической культуры как интегральной характеристики личности соединяет в 

себе:  

А) выработку чувства ответственного отношения к природе, окружающей человека среде 

и здоровью людей 

Б) знание основных законов природы, понимание необходимости считаться с этими 

законами и руководствоваться ими в индивидуальной и коллективной деятельности 

В) развитие умения точно обозначать словом обследовательские действия 

Г) все ответы верны 

14. Выберите правильные ответы 

Ключевыми показателями экологической культуры являются: … 

А) трудолюбие 

Б) экологически целесообразная деятельность 

В) экологическое мышление 

Г) понимание системности и процессуальности мира 

15. Выберите правильные ответы 

Ключевыми показателями экологической культуры личности НЕ являются:  

А) целостное представление о социоприродной среде, обобщенная картина мира 

Б) прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с природой 

В) экологически целесообразные деятельность и поведение 

Г) все ответы верны 

16. Выберите правильные ответы 

Осознанно-правильное отношение ребенка к природе проявляется в … 

А) понимании им экологических зависимостей между любым живым организмом и 

средой его обитания 

Б) избирательности отношения к известным ему животным с позиции пользы или вреда 

В) гуманном характере взаимодействия с любыми животными и растениями 

Г) восприятии природы как объекта одностороннего воздействия человека 

17. Выберите правильные ответы 

В разных ситуациях и у разных детей осознанно-правильное отношение к миру природы 

может иметь разный оттенок - … 



 

А) этический или эстетический 

Б) безразличный 

В) отрицательный 

Г) познавательный 

18. Выберите правильные ответы 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста опирается на центральные 

понятия науки экологии: … 

А) функционирование микроорганизмов 

Б) функционирование сообщества (экосистемы) живых организмов 

В) взаимодействие человека со средой обитания 

Г) все ответы верны 

 

19. Выберите правильный ответ 

Критериями отбора экологического содержания дошкольного образования выступают: … 

А) наглядная представленность экологического материала 

Б) возможность включения экологического содержания в практическую деятельность 

детей 

В) опора на культурные способы познания в получении новых и уточнении имеющихся 

представлений о природе 

Г) все ответы верны 

20. Выберите правильные ответы 

Соблюдение экологического подхода к организации зоны природы в детском саду 

обеспечивает демонстрацию детям: 

А) отличия живого организма (растительного или животного) от неживой природы 

Б) новых видов растений и животных, специально помещенных в искусственно созданную 

среду обитания 

В) многообразие живых организмов и разные способы взаимодействия их со средой 

Г) все ответы верны 

Перечень тем круглого стола  

 

Примерные темы для круглого стола: 
1. Психолого-педагогическое исследование формирования у дошкольников 

экологических представлений: проблемы и пути решения. 

2. Роль природоведческой игры в экологическом образовании дошкольников. 

3. Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников в природной среде.  

4. Педагогические условия организации экологически ориентированной проектной 

деятельности дошкольников. 

 

Темы рефератов и презентаций: 

 

Тема 1. Понимание дошкольниками приспособительных особенностей животных 

Тема 2. Формирование у дошкольников представлений о приспособленности животных к 

среде обитания 

Тема 3. Развитие у дошкольников представлений об онтогенетических процессах в живой 

природе 

Тема 4. Формирование у дошкольников представлений о росте и развитии живых существ 

Тема 5. Развитие у дошкольников представлений о многообразии в живой природе 

Тема 6. Формирование у дошкольников представлений о сообществах живых организмов 

 

Тема реферата также может быть индивидуально предложена студентом. Все темы 

рефератов согласуются с преподавателем.  

Задания для самостоятельной работы 



 

 Типовые учебно-профессиональные задания выполняются в Ресурсных центрах 

БФУ им. И. Канта или базовых детских садах 

Задание № 1  
Тема. Организация ситуаций общения с детьми 5-7 лет в целях выявления 

познавательного интереса к природным объектам. 

Цель: развивать умение эффективной коммуникации, доверительного общения у 

студентов как будущих педагогов в системе «педагог - ребенок»: слушать и слышать 

собеседника, быть внимательным и доброжелательным; умение составлять вопросы к 

стандартизированной беседе с ребенком с педагогически обоснованными целями.  

1. Свободные (индивидуально-групповые) разговоры с детьми 5-7 лет (без протокола) 

на темы с учетом возрастных и гендерных особенностей детей. Примерные темы: «Герои 

сказок о животных», «Что мы знаем о домашних животных?», «Мои любимые игры в 

природе», «Мои друзья – домашние питомцы», «Что я люблю делать дома / в детском 

саду» и др. 

2. Стандартизированная беседа по протоколу с 3 детьми (индивидуально).  

Примерные темы: «Мои наблюдения о временах года», «Где наша семья любит 

отдыхать?», «Как посадить и вырастить дерево?», «Откуда берется мусор?», «Знаешь ли 

ты правила поведения в природе?», «Что ты знаешь о Красной книге природы?» и др. (См. 

приложение № 1).  

Приложение 1 

Протокол беседы 

Тема беседы … 

Цель: ………………………………………………………………………………………….. 

Время и место проведения ………………………………………………………………….. 

Дата проведения ……………………………………………………………………………… 

Имя, возраст, пол ребенка……………………………………………………......................... 

 

№ 

п/п 

Вопросы                                          Ответы 

Имя ребенка 

Ответы 

Имя ребенка 

Ответы 

Имя ребенка 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Вопросы к анализу ситуации общения 

1. Кому принадлежала инициатива в выборе тематики разговора, вида совместной 

деятельности (мотив)? Какова продолжительность? По чьей инициативе взаимодействие 

закончилось?  

2. Дайте характеристику форм и способов общения (диалогическая или монологическая 

речь); средств общения (вербальные, эмоциональные и др.); коммуникативных умений 

педагога и детей поддерживать разговор, ориентируясь на собеседника.  

3. Какой вид взаимодействия преобладал: взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние? Обоснуйте свои выводы на основе следующих показателей: 

а) характеристики взаимопознания: интерес к личности другого; изучение 

особенностей поведения друг друга;  

б) характеристики взаимопонимания: признание, принятие интересов, увлечений, 

личностных сторон друг друга; поддержка инициативы и активности;  

в) характеристики взаимовлияния: желание и способность приходить к согласию, 

решение спорных вопросов с учетом мнения друг друга.  



 

4. Определите образовательный результат ситуации общения с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей как субъектов общения, поведения и 

природоохранной деятельности.  

 

Задание № 2  

Тема. Анализ взаимодействия педагога с детьми на экологическом занятии. 

Просмотр двух занятий по познавательному развитию с использованием протоколов 

наблюдения. (См. приложение 2 и 3). 

Приложение 2 

Педагогическое наблюдение экологического занятия 

Занятие 1-е 

Цель выполнения задания: выявить методические принципы и средства, используемые 

педагогом на познавательно-речевом занятии, установить соответствие видам задач 

экологического и речевого развития речи детей и их возрастным возможностям 

(приложение № 2) 

к теме Методы и приемы обучения детей на занятии 

Анализ взаимодействия педагога с детьми 

Цель выполнения задания: выявить методические принципы и средства, используемые 

педагогом на занятии, установить соответствие видам задач познавательного развития 

детей и их возрастным возможностям. 

Тема занятия (указать) 

Возрастная группа (указать) 

Программное содержание (составлено воспитателем):  

 Обучающие задачи:  

 Развивающие задачи:  

 Воспитательные задачи:  

Структурные части Методические принципы  Дидактические средства 

Вводная   

Основная   

Заключительная   

Анализ и интерпретация данных.  

 Определите методические принципы и дидактические средства в структуре занятия. 

 Установите, с какой целью отобраны методы и приемы, с использованием каких 

средств, в соответствии с какими методическими принципами. 

 Определите эффективность применения методов и средств познавательного развития с 

учетом поставленных задач и возрастных возможностей детей. 

Выводы:  

Приложение 3 

Педагогическое наблюдение занятия обобщающего типа 

Занятие 2-е 

Цель выполнения задания: выявить дидактические средства, методы и приемы 

экологического развития детей на занятии, установить соответствие видам задач и 

возрастным особенностям детей (приложение 3) 

к теме Методы и приемы экологического развития 

Педагогическое наблюдение занятия 

Цель выполнения задания: выявить дидактические средства, методы и приемы 

экологического развития детей на занятии, установить соответствие видам задач и 

возрастным особенностям детей. 

Схема протокола наблюдения: тема занятия; возрастная группа, программное 

содержание (обучающие, развивающие, воспитательные задачи). 

 

Структурные Дидактические Содержание и методы Методические приемы 



 

части средства обучения и воспитания 

Вводная    

Основная    

Заключительная    

 

Технология педагогического наблюдения 
(алгоритм действий) 

 Определение цели и задач наблюдения (например, оценить педагогические условия 

организации образовательного процесса, выявить эффективность педагогической 

технологии, успешность освоения какого-либо раздела образовательной программы или 

характер индивидуальной работы с ребенком и т.п.); 

 Выбор объекта, предмета и образовательной ситуации (что и когда наблюдать, 

чтобы не нарушать естественное течение образовательного процесса); 

 Выбор способа наблюдения (открытое и скрытое от ребенка; невключенное и 

включенное в деятельность воспитателя и детей; эпизодическое и более длительное по 

времени; повторное); 

 Выбор способа фиксации результатов наблюдения (запись в форме протокола, 

бланки и технологические карты, магнитофон, видеокамера и т.д.); 

 Анализ и интерпретация полученной информации; 

 Выводы и рекомендации. 

Достоверность информации, полученной в процессе наблюдения, в значительной 

степени зависит от этики его проведения. Воспитатель и дети не должны испытывать 

дискомфорт от использования технических средств фиксации наблюдаемого.  

 

Задание № 3. Педагогический практикум.  

Тема. Проектирование технологической карты на основе учебного конспекта 

занятия с детьми старшего дошкольного возраста  

Задания 

1. Проанализируйте конспект занятия по познавательному развитию детей. 

2. Составьте технологическую карту на основе учебного конспекта. Выделите методы и 

приемы, установите их связь с программным содержанием, образовательными, 

развивающими и воспитательными задачами.  

 

Задание № 4. Педагогический практикум.  

Тема. Конструирование образовательной ситуации на основе образца 

технологической карты (см. приложение 4) 

Приложение 4 

Образовательная ситуация (тема) 

Цели: развивать умение …; воспитывать желание …; помочь детям понять …; упражнять  

Технологическая карта (образец) 

Структурные  

компоненты 

деятельности 

Деятельность педагога  

Методы и методические приемы 

Деятельность детей 

Действия умственные, 

словесные, 

практические 

 

1. Вводная часть 

Мотивация  

деятельности и 

совместная  

постановка с детьми  

цели деятельности 

Создание игровой или проблемной 

ситуации по теме (короткий рассказ-

описание с использованием игрового 

персонажа, загадки, картинки, 

предмета) 

Обсуждение противоречия 
(проблемной ситуации) 

Вопросы:  

Дети размещаются 

полукругом вокруг … 

Участие в обсуждении, 

ответы и варианты 

предложений детей по 

разрешению 

проблемной ситуации 

Принятие цели 



 

- Что здесь не так? Что нужно сделать? 

- С чего нужно начать? 

- Что для этого нам необходимо?  

-Что произойдет, если…? 

Обобщение ответов детей, 

формулировка цели 

деятельности 

 

2. Основная часть 

Реализация плана 

(общего или 

индивидуального 

замысла) 

Действия – 

организационные и 

практические 

Обсуждение предстоящей совместной 

деятельности по разрешению 

проблемной ситуации с 

использованием (показа действий, 

словесного образца): 

- Чему можно научиться (научить кого-

то, исправить ошибки)? 

Организация активных действий детей 

(рассматривание предмета, картинки, 

дидактическая или развивающая 

игра, составление рассказа, загадки), 

поощрение активности детей, 

поддержка в реализации детской 

инициативы: 

- Нужна ли вам моя помощь? 

- Давайте позовем на помощь (игровой 

персонаж – умелый и знающий, 

например, Доктор Айболит, Знайка) 

Участие в совместной 

деятельности, 

организованной 

педагогом  

Дети осуществляют 

выбор (…) 

Активно действуют: 

- задают вопросы 

- отвечают на вопросы и 

слушают друг друга 

- помогают друг другу 

- выполняют действия 

сравнения, 

группировки, 

классификации 

 

3. Заключительная 

часть 
Результат 

деятельности и 

рефлексия (оценка) 

Обсуждение полученного результата 

Вопросы:  

- Помогли мы (игровому персонажу)? 

- Какие ошибки мы исправили? 

- Как мы это сделали?  

- Что мы узнали нового? 

- Чему мы научились? 

- О чем вы хотите рассказать вашим 

родителям? 

Свободное размещение 

детей вокруг (…) 

Общение по поводу 

полученного 

совместного продукта 

Игровые или 

практические действия 

 

Групповое творческое задание 
 

Примерные темы для групповых заданий 

Проектирование перспективного плана работы с детьми эколого-развивающей 

тематики (возраст – по выбору) на основе принципа комплексно-тематического 

планирования.  

1. Сравнительный анализ образовательных программ дошкольного образования по 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» (развитие экологических 

представлений: задачи и содержание). 

2. Презентация игровой образовательной ситуации (тематика – по выбору) 

3. Проектирование эколого-развивающей среды в помещении и на территории детского 

сада в целях реализации образовательной деятельности (тематика – по выбору) 

 

 Данное творческое задание может быть использовано в целях текущей и рубежной 

аттестации.  

Критерии и шкала оценивания  
Зачет выставляется студенту, если студент показывает знание профессиональных 

терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует 



 

выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический 

подход в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. 

Демонстрирует уверенные знания нормативных правовых актов и специальной 

литературы. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

А также если в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их 

обоснование недостаточно полно. Выводы правильны. Выдвигаемые положения 

аргументированы и подкреплены примерами правоприменительной практики, однако 

имеется непоследовательность анализа. Демонстрирует знание нормативных правовых 

актов и специальной литературы. Речь грамотна, используется преимущественно 

профессиональная лексика. 

Зачет не выставляется студенту, если студент обнаруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но не 

аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры 

отсутствуют. О нормативных правовых актах имеется лишь общее представление. Знания 

специальной литературы не проявлены. Профессиональная лексика используется 

эпизодически. 

А также если в ответе недостаточно раскрыты профессиональные понятия,  

категории, концепции, теории. Студент проявляет стремление подменить научное 

обоснование раскрываемого вопроса рассуждениями обыденно-повседневного бытового 

характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Знания 

нормативных правовых актов не проявлены. Профессиональная лексика не используется. 

 

Деловые игры  
Экспертиза современных методических пособий по экологическому развитию 

дошкольников 

1. Традиционные и инновационные формы работы по экологическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО 

Организационные условия: аудитория, приспособленная для групповой работы, 

проектор для презентации.  

Размер группы / количество участников. Число групп в зависимости от количества 

участников, но не менее 5 человек в каждой группе. 

Обязательное условие – смена спикера команды для презентации по каждому этапу 

деловой ситуации. 

Описание проведения деловой игры 

Рабочие шаги Замечания преподавателя - тренера 

1. Раздача теоретического и 

справочного материала, а также 

задания для работы 

1. Обратите внимание, что задания по игре 

приведены в приложении. 

2.Выбор экспертного и 

наблюдательного советов 

2. Тренер консультирует наблюдателей. 

3. Краткая подготовка участников к 

тому, что им необходимо сделать в 

команде 

3. Тренер указывает на необходимость 

безусловного выполнения временного 

регламента и полноценного использования 

всей предложенной информации. 

4.Выполнение заданий 4. Тренер обязывает оформить результаты 

в соответствии с положением рейтинга. 

5. Презентация результатов. Каждой 

группе отводится по 5 - 10 мин. 

5. Презентационные материалы групп 

вывешиваются в аудитории и не 

снимаются до окончания игры. 

6. Подведение итогов 6. Награждение команды. 

Критерии и шкала оценивания участия студента в деловой игре являются: 



 

Активное участие студента в игре, осознание им  текущих проблем в изучаемой 

сфере, выдвижение собственных предложений решению проблем, использование 

профессиональной лексики, взаимодействие с другими участниками игры, «командная» 

работа – зачтено; 

Отсутствие интереса к игре, неспособность выполнить свою роль в игре, незнание 

профессиональной лексики – не зачтено. 

 

Контрольная работа 

 

Вариант № 1 

 

Тема. Наблюдение как средство развития познавательного интереса 

дошкольников к природе. 

Теоретическая часть: 

 

Общая характеристика образовательной области «познавательное развитие»: задачи, 

содержание и средства познавательного развития детей дошкольного возраста (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования).  

Проблема развития познавательного интереса к объектам природы у детей дошкольного 

возраста (анализ современных публикаций). Познавательный интерес: понятие и 

сущность, проявления в дошкольном возрасте. 

Виды и методика проведения наблюдений за объектами природы в образовательном процессе 

детского сада.  

 

Практическая часть.  

Составить комплекс диагностических методик с целью изучения познавательного интереса 

у детей 4-5 или 6-7 лет. Разработать карту показателей и критериев педагогической 

оценки познавательного интереса у детей. 

Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью выявления 

динамики в становлении и развитии познавательного интереса у ребенка конкретной 

возрастной группы. 

Составить перечень 10 тем для наблюдения с детьми на прогулке (указать возрастную 

группу). Критерии оценки: цель; доступность возрастным возможностям ребенка, 

значимость содержания наблюдений для развития  у детей данного возраста 

познавательного интереса; интегрированный подход к отбору содержания тем 

наблюдений, взаимосвязь предложенных тем наблюдений с содержанием тематического 

планирования; возможность участия родителей в планируемых наблюдениях. 

Разработать и обосновать рекомендации родителям детей по воспитанию познавательного 

интереса (к животным или растениям) в сотрудничестве с детским садом.  

Вариант № 2 

 

Тема. Цикличные наблюдения как средство развития познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста к сезонным изменениям в природе. 

 

Теоретическая часть: 

Проблема развития познавательного интереса к объектам природы у детей дошкольного 

возраста (анализ современных публикаций). Познавательный интерес: понятие и 

сущность, проявления в дошкольном возрасте. 

Содержание представлений дошкольников о сезонных изменениях в природе (анализ 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»). 

Методика цикличных наблюдений за сезонными изменениями в природе (С.Н. Николаева). 

Практическая часть.  



 

Составить комплекс диагностических методик с целью изучения познавательного интереса 

у детей 4-5 или 6-7 лет. Разработать карту показателей и критериев педагогической 

оценки познавательной активности у детей. 

Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью выявления 

динамики в становлении и развитии познавательного интереса к сезонным изменениям в 

живой и неживой природе у ребенка конкретной возрастной группы. 

Разработать технологическую карту проведения циклических наблюдений за сезонными 

явлениями на один сезон (по выбору) в старших группах детского сада. Критерии оценки: 

цель; соответствие содержания наблюдений сезону и возрастным возможностям детей; 

обоснованность методических приемов целями и содержанием наблюдения; возможность 

участия родителей в планируемых наблюдениях. 

Разработать и обосновать рекомендации родителям детей по воспитанию познавательного 

интереса к сезонным изменениям в природе в сотрудничестве с детским садом. 

 

Вариант № 3 

Тема. Исследовательские проекты как средство развития познавательного интереса 

старших дошкольников 
Теоретическая часть: 

Общая характеристика образовательной области «познавательное развитие»: задачи, 

содержание и средства познавательного развития детей дошкольного возраста (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования).  

Проблема развития познавательного интереса к объектам природы у детей дошкольного 

возраста (анализ современных публикаций). Познавательный интерес: понятие и 

сущность, проявления в дошкольном возрасте. 

Детское экспериментирование как познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников, ее значение в экологическом образовании дошкольников.  

Сущность метода проектов как педагогической технологии дошкольного образования. 

 

Практическая часть.  

Составить комплекс диагностических методик с целью изучения познавательного интереса у 

детей 4-5 или 6-7 лет. Разработать карту показателей и критериев педагогической 

оценки познавательного интереса у детей. 

Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью выявления 

динамики в становлении и развитии познавательного интереса у ребенка конкретной 

возрастной группы. 

Разработать исследовательский проект для детей старшего дошкольного возраста. 

Критерии оценки: цель; доступность проблемной ситуации возрастным возможностям 

ребенка, значимость содержания познавательно-исследовательской деятельности для 

развития  у детей данного возраста познавательного интереса; интегрированный подход к 

отбору содержания и средств проектной деятельности; возможность участия родителей.  

Разработать и обосновать рекомендации родителям детей по воспитанию познавательного 

интереса (к животным или растениям) в сотрудничестве с детским садом.  

Вариант № 4 

Тема. Экологическая тропа как средство развития познавательной активности 

старших дошкольников 

Теоретическая часть: 

Проблема развития познавательной активности у детей дошкольного возраста в процессе 

экспериментирования (анализ современных публикаций). Психологические основы 

развития познавательной активности: понятие и сущность, проявления в дошкольном 

возрасте. 

Экологическая тропа как компонент развивающей природной среды детского сада. 



 

Экспериментирование как метод формирования познавательной активности в экологически 

развивающей природной среде. 

 

Практическая часть.  

Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью выявления 

динамики в становлении и развитии познавательной активности у ребенка конкретной 

возрастной группы. 

Составить примерный маршрут экологической тропы (выбрать конкретный сезон) для 

экспериментирования с объектами неживой природы (почва, камни, песок, глина, вода, 

снег, лед, солнце, ветер и др.).  

Разработать проект использования экологической тропы с целью развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста. Критерии оценки: цель; 

обоснованность маршрута и выбора объектов экологической тропы, доступность 

проблемной ситуации возрастным возможностям ребенка, значимость содержания 

познавательно-исследовательской деятельности для развития у детей данного возраста 

познавательного интереса; интегрированный подход к отбору содержания и средств 

проектной деятельности; возможность участия родителей.  

Разработать и обосновать рекомендации родителям детей по воспитанию познавательной 

активности в сотрудничестве с детским садом.  

 

Вариант № 5 

Природоведческая игра как средство формирования экологических представлений 

дошкольников 

Теоретическая часть: 

 Психологические основы формирования экологических представлений 

дошкольников. 

 Роль игры в экологическом образовании детей дошкольного возраста. 

 Игровые образовательные ситуации: сущность, виды, методика проведения. 

2. Практическая часть.  

 Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения (показатели 

и критерии) с целью выявления экологических представлений у ребенка конкретной 

возрастной группы.  

 Разработать игровой проект с целью формирования экологических 

представлений. Критерии оценки: цель; игровые ситуации (игрушки-аналоги, 

литературные персонажи, игра-путешествие); обоснованность выбора объектов природы, 

доступность воображаемой ситуации возрастным возможностям ребенка, 

интегрированный подход к отбору содержания и средств проектной деятельности; 

возможность участия родителей.  

 Разработать и обосновать рекомендации родителям детей по формированию 

экологических представлений в сотрудничестве с детским садом.  

 

 

Критерии и шкала  оценивания: 
оценка «зачтено» выставляется студенту, если все задания выполнены полностью 

без ошибок; 

оценка «не зачтено» задания не выполнены 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Итоговой формой контроля и оценки результатов обучения (знаний, умений и 

навыков) по дисциплине является экзамен. Проведение экзамена может носить 

вариативный характер.  



 

Итоговой контроль по дисциплине включает в себя: 1) устное собеседование по 

содержанию портфолио; 2) защиту контрольной работы исследовательского характера; 

или 3) ответы на экзаменационные вопросы (по выбору студента). 

 

Экзамену по дисциплине (модулю) предшествуют зачетные занятия (в форме 

текущего контроля) для оценки работы студента в течение семестра, поэтапного 

продвижения студента в саморазвитии профессиональных компетенций, выявления 

характера усвоения им теоретических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умения применять полученные знания в 

постановке и решении учебно-профессиональных задач.  

 

Текущему контролю подлежат материалы, собранные студентом в портфолио 

при работе с учебными пособиями, текстовыми документами нормативно-правового и 

научно-методического характера, при выполнении практических заданий в ресурсном 

центре БФУ им. И. Канта. Этими материалами студент имеет право пользоваться на 

практических занятиях в форме семинара-практикума, ролевой игры, заседания круглого 

стола, а также на зачетных занятиях в форме рубежного контроля.  

По итогам зачета выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Технологии экологического развития дошкольников» 

проводится в форме текущей, рубежной и итоговой аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится 

в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по ее корректировке; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания 

обучающимся индивидуальной помощи. 

 

К контролю текущей успеваемости относится проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, тестирование, круглый стол, решение задач, творческие 

задания, ролевая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий (реферативный обзор, 

презентация); 

▪ по результатам проверки качества отчетов о выполнении практических заданий в 

Ресурсном центре.  

Контроль текущей успеваемости 

Комплекс типовых практических заданий для студентов 4 курса 

Ресурсный центр БФУ им. И. Канта (МАДОУ д/с) 

№ 

п/п 

Дата и 

место 

проведения 

Типовое учебно-профессиональное 

задание 

Тема и содержание 

1 МАДОУ  

д/с  

Педагогическое наблюдение 

познавательно-речевого занятия в 

«Педагогическое 

взаимодействие в 



 

группах детей раннего и младшего 

дошкольного возраста.  

Цель: 1) выявить особенности 

взаимодействия педагогов с детьми 

3-4 лет, особенности поведения 

отдельно взятого ребенка 

Игровой практикум «Лабиринты 

игры» с использованием 

развивающей технологии В.В. 

Воскобовича. 

Цель: 2) анализ предметно-

развивающей среды (зоны природы) 

образовательном процессе 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать требования ФГОС к 

психолого-педагогическим 

условиям организации общения 

и речевой активности детей, 

характерные особенности 

личностно развивающей 

модели педагогического 

взаимодействия с детьми, 

принципы создания предметно-

развивающей среды 

2 МАДОУ 

ЦРР д/с  

Педагогическое наблюдение 

познавательно-речевого занятия в 

группах детей с ОВЗ (нарушения 

психического развития).  

Цель: 1) выявить формы и методы 

организации образовательной 

деятельности по сенсорному 

развитию детей, 2) характер 

взаимодействия педагогов и других 

специалистов ДОО с детьми, 

имеющими особые образовательные 

потребности 

«Принципы организации 

образовательного процесса в 

детском саду с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать принципы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; уметь 

определять задачи 

образовательной деятельности, 

способы мотивации 

продуктивной деятельности 

детей 

3 МАДОУ 

ЦРР д/с  

Педагогическое наблюдение занятия 

по познавательно-

исследовательскому  развитию детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) 

Цель: выявить особенности 

познавательного интереса у детей к 

природным объектам, способы 

мотивации и поощрения; определить 

структуру занятия 

«Условия организации 

познавательно-речевого 

развития старших 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать методические принципы 

обучения и воспитания, задачи 

социально-коммуникативного и 

познавательно-речевого 

развития детей старшего 

дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО 

4 МАДОУ  

д/с  

1.Свободные (индивидуально-

групповые) разговоры с детьми 5-7 

лет. 2.Стандартизированная 

(индивидуальная беседа с детьми по 

протоколу).  

Цель: формировать умение 

эффективной коммуникации, 

составлять вопросы с педагогически 

обоснованными целями 

«Проектирование и 

организация ситуаций 

общения с детьми с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей».  

Уметь организовать ситуации 

общения в системе «педагог - 

ребенок»: слушать и слышать 

собеседника, быть 

внимательным и 

доброжелательным, учитывать 

детские интересы и 

потребности 

5 МАДОУ  

д/с  

Свободное и стандартизированное 

общение с детьми (индивидуальная 

«Проектирование и 

организация ситуаций 



 

беседа с детьми по протоколу) 

Цель: развивать педагогическую 

наблюдательность, умение понимать 

интересы и мотивы общения и 

поведения детей (мальчиков и 

девочек), формулировать 

профессиональные задачи развития 

познавательного интереса к природе 

у детей 4-7 лет 

общения с детьми с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей».  

Владеть навыками самоанализа 

и целенаправленного 

саморазвития 

профессиональных 

компетенций в процессе 

общения с детьми 

6 МАДОУ  

д/с  

Проектирование диагностической 

карты педагогического наблюдения 

(экологического развития 3-х детей). 

Цель: саморазвитие гностических и 

проектировочных умений при 

отборе показателей экологического 

развития детей 

«Технология педагогического 

наблюдения».  

Уметь применять знание 

усложняющихся задач 

познавательного развития детей 

с учетом принципа 

дифференциации ДО в 

диагностической деятельности 

7 МАДОУ  

д/с  

Совместная познавательная и 

игровая деятельность (игра-

инсценировка, игра-драматизация – 

по выбору) детей 4-6 лет. Цель: в 

процессе игрового взаимодействия 

выявить особенности понимания 

детьми правил поведения в природе 

на основе ролевых диалогов (см. 

карту индивидуального развития) 

«Технология педагогического 

наблюдения».  

Уметь организовать 

взаимодействие с ребенком для 

сбора данных, 

интерпретировать полученные 

факты, формулировать выводы 

и проектировать развитие 

коммуникативных умений 

8 МАДОУ  

д/с  

Совместная игровая деятельность 

детей 4-7 лет (ИОС с 

использованием игрушки-аналога).  

Цель: проектировать совместную 

деятельность в форме 

образовательной ситуации (на 

основе технологической карты), в 

процессе игрового взаимодействия 

выявить особенности 

коммуникативных и игровых 

умений изучаемого ребенка 

«Проектирование и 

организация игровых 

образовательных ситуаций».  

Уметь организовать игровое 

взаимодействие с детьми на 

основе словесных игр и 

игровых лексико-

грамматических упражнений, 

отбирать диагностический 

инструментарий 

9 МАДОУ  

д/с  

Организация совместной 

художественно-речевой и 

художественно-продуктивной 

деятельности с группой детей (не 

более 5). Изготовление макетов 

природной среды (экосистемы).  

Цель: освоение партнерской 

позиции во взаимодействии с детьми 

«Проектирование и 

организация 

образовательных ситуаций в 

центре речевой активности 

детей (уголок книги)». 

Владеть навыками организации 

совместной художественно-

продуктивной деятельности с 

детьми, поддержки детской 

инициативы 

14 МАДОУ  

д/с 56 

Организация литературного 

развлечения в центре речевой 

активности детей (уголок книги). 

Цель: формирование практической 

готовности студентов к 

«Современные технологии 

литературного развития 

дошкольников» 

Изготовление книжек-

самоделок, организация 



 

проектированию процесса 

литературного развития 

дошкольников в совместных видах 

деятельности на основе природного 

содержания 

сюжетно-ролевой игры в 

«Зоопарк», «Ферму» или 

«Цветочный магазин» с 

использованием книжек-

самоделок и каталогов, 

организация совместной 

художественно-продуктивной 

деятельности детей 

 

Выполнение заданий предполагает оформление письменных отчетов в 

соответствии с поставленными целями. Отчеты заслушиваются на практических занятиях 

и оцениваются.  

Контроль выполнения студентами каждого вида самостоятельной работы может 

осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и рубежной 

аттестации по дисциплине. 

Рубежная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости студентов, анализа состояния 

самостоятельной учебной работы, выявления неуспевающих, ликвидации 

задолженностей. К рубежному контролю относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся по результатам проведения текущего контроля уровня усвоения знаний 

(анализ педагогических ситуаций, решение учебно-профессиональных задач). 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 

«Технологии экологического развития дошкольников» в форме экзамена. 

 

Экзамен проводится после завершения изучения раздела дисциплины (Раздел 1 или 

Раздел 2) в объеме рабочей учебной программы. Форма проведения экзамена 

определяется преподавателем (устный – по билетам, либо путем собеседования по 

вопросам; письменная работа, анализ отчетов, защита контрольной работы и др.).  

Оценка по результатам экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Все виды текущего и рубежного контроля осуществляются на практических 

занятиях. Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства 

на каждом этапе учитывают это возрастание.  

 

Контрольные вопросы к зачету с оценкой по разделу № 1  

«Теоретические основы технологии экологического развития дошкольников» 

4 курс 7 семестр 

 



 

1. Актуальность проблемы экологического образования дошкольников. Взаимосвязь 

понятий «экологическая культура», «экологическое образование», «экологическое 

развитие». Отношение к природе в структуре экологической культуры личности.  

2. Исторические этапы становления теории и методики экологического воспитания 

дошкольников. Зарубежный и отечественный опыт. 

3. Психолого-педагогические основы экологического воспитания дошкольников: 

психологический аспект систематизации знаний детей о природе. 

4. Цель и задачи экологического образования дошкольников. Результат экологического 

образования детей, его основные показатели.  

5. Деятельностный подход к реализации содержания экологического воспитания детей. 

Принципы отбора содержания. 

6. Анализ задач и содержания парциальных образовательных программ ДО по 

экологическому образованию дошкольников. Общая характеристика экологических видов 

деятельности и методов. 

7. Предметно-развивающая среда как условие экологического развития дошкольников. 

Педагогические требования к организации уголка природы и экологической тропы. 

8. Формы работы по экологическому образованию дошкольников: занятие, элементарная 

поисковая деятельность, игра, наблюдение, труд в природе и др.  

9. Интегрированные формы работы с детьми по экологическому образованию 

дошкольников с участием родителей: совместные детско-родительские проекты. 

10. Экологические праздники и развлечения как средство обогащения эмоционального 

опыта отношения ребенка к природе.  

 

Контрольные вопросы к экзамену по курсу  

«Технологии экологического развития дошкольников» 

4 курс, 8 семестр 

В ходе итоговой аттестации на экзамене оценивается: теоретическая подготовка 

студента в области педагогических теорий и технологий речевого развития дошкольников 

и степень готовности к разработке и решению профессиональных задач.  

Вариативной формой итоговой аттестации также может быть защита контрольной 

работы. 

 

Теоретические вопросы 

1. Системообразующая роль педагогической технологии в формировании у 

дошкольников начал экологической культуры. 

2. Наблюдение как познавательно-исследовательская и экологически ориентированная 

деятельность дошкольника, как метод экологического образования. Педагогические 

требования к организации наблюдений детей за природными объектами.  

3. Значение практических методов в экологическом образовании детей. Моделирование 

как метод экологического развития.  

4. Педагогические условия экспериментирования (поисковой деятельности) для решения 

задач экологического образования дошкольников. 

5. Игровые методы экологического образования дошкольников. Значение 

природоведческой игры в решении задач экологического образования дошкольников: 

виды, условия организации, место в системе экологической работы.  

6. Своеобразие содержания и виды труда детей в природе как экологически 

ориентированной деятельности, методика руководства.  

7. Словесные методы в системе экологического образования дошкольников: беседы и 

рассказ воспитателя, экологическая сказка.  

8. Детская художественная (природоведческая) литература и ее роль в экологическом 

образовании дошкольников.  



 

9. Авторские технологии экологического образования детей дошкольного возраста (С.Н. 

Николаева, Н.А. Рыжова и др. по выбору студента).  

10. Педагогическая диагностика и ее роль в совершенствовании образовательного 

процесса экологического развития дошкольников. 

11. Комплексно-тематический подход к планированию работы по эколого-

познавательному развитию дошкольников с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования.  

Практические задания 

 

1. Практическое задание. Составить план наблюдения на прогулке с детьми 3-5 лет: сезон, 

объект, задачи, условия, методические приемы с обоснованием их направленности на 

поддержание познавательного интереса, приведите пример включения практических, 

игровых, обследовательских действий детей в ходе наблюдения. 

2. Практическое задание. Составить план наблюдения с детьми 5-7 лет на прогулке: сезон, 

объект, задачи, условия, методические приемы с обоснованием их направленности на 

установление причинно-следственных связей, сравнение, анализ фактов. 

3. Практическое задание. Составить план дидактической игры экологического содержания с 

детьми 5-7 лет: название, задачи, игровые правила, игровые действия, место в системе 

работы.  

4. Практическое задание. Составить план словесной игры экологического содержания с 

детьми 5-7 лет: название, задачи, игровые правила, игровые действия, место в системе 

работы.  

5. Практическое задание. Разработать проект маршрута экологической тропы для детей 5-7 

лет: сезон, объекты наблюдения, задачи и методические приемы.  

6. Практическое задание. Составить план игровой образовательной ситуации (ИОС) с 

использованием игрушки-аналога для детей 3-5 лет: объект, задачи, условия, 

методические приемы с обоснованием их выбора.  

7. Практическое задание. Составить план игровой образовательной ситуации (ИОС) с 

использованием литературного персонажа для детей 5-7 лет: объект, задачи, условия, 

методические приемы с обоснованием их выбора.  

8. Практическое задание. Составить план игровой образовательной ситуации (ИОС) с 

использованием детской художественной литературы для детей 3-5 лет: тема, задачи, 

условия, методические приемы с обоснованием их выбора.  

9. Практическое задание. Составить план игровой образовательной ситуации (ИОС) с 

использованием детской природоведческой литературы для детей 5-7 лет: тема, задачи, 

условия, методические приемы с обоснованием их выбора.  

10. Практическое задание. Привести пример системы работы с экологическим объектом: 

название, этапы, методы и приемы, ожидаемые результаты. Схема усложнения 

экологического содержания от возраста к возрасту: представления о природе, 

познавательные, речевые, практические умения, отношение к природе. 

11. Практическое задание. Составить план игровой образовательной ситуации (ИОС) с 

использованием литературного персонажа в целях организации дежурства в уголке 

природы: объект, задачи, условия, методические приемы с обоснованием их выбора.  

12. Практическое задание. Составить план предварительной беседы с детьми 5-7 лет перед 

экскурсией в природу: объекты наблюдения, сезон, вопросы беседы, ожидаемые 

результаты. 

13. Практическое задание. Составить план обобщающей беседы с детьми 5-7 лет после 

экскурсии в природу: объекты наблюдения, сезон, вопросы беседы, ожидаемые 

результаты. 

14. Практическое задание. Разработать карту-схему экологической тропы на территории 

детского сада: компоненты, их пространственная организация, обосновать специфику 

работы с объектами тропы в зависимости от сезона и возраста детей.  



 

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 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



 

материала 

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 

 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учеб.для бакалавров 

вузов/ [О. В. Акулова [и др.] ; под ред.: А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. - М.; СПб.; 

Нижний Новгород: Питер, 2013. - 464 с. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего 

поколения). Имеются экземпляры в отделах:всего 15: УБ(14), ч.з.N4(1). 

 

Дополнительная литература 

 

Щетинина, В. В. Познавательное развитие дошкольников : учебно-методическое 

пособие / В. В. Щетинина. — Тольятти : ТГУ, 2010. — 108 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140003 (дата 

обращения: 16.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Абашина, В. В. Методическая работа в дошкольной образовательной организации : 

учебно-методическое пособие / В. В. Абашина, С. А. Якоб. — Сургут : СурГПУ, 2019. — 

103 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151891 (дата обращения: 16.03.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

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 Лань книги, 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://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 Microsoft Teams; 

 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: «Технологии физического развития дошкольников» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе педагога 

дошкольного образования, понимающего значимость физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду, владеющего теоретическими основами физического воспитания и 

развития дошкольников и педагогическими технологиями его реализации. 

 

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-3 - способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Знать:  

- современные нормативно-

правовые требования к организации 

физического воспитания и развития 

в детском саду; 

- теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития дошкольника 

Уметь:  

- планировать занятия по 

физическому развитию и 

оздоровлению, а также совместную 

и индивидуальную двигательную 

деятельность детей в разных 

возрастных группах; 

- проектировать развивающую 

предметно-пространственную 

двигательную среду в ДОО как 

условие активизации 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей 

Владеть:  

- навыками организации и 

проведения различных форм работы 

по физическому развитию и 

оздоровлению детей, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- навыками организации 

методической работы с педагогами 

и просветительской работы с 

родителями воспитанников ДОО (в 

рамках образовательной области 

«Физическое развитие») 

ОПК-5 - способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

Знать:  

- анатомо-физиологические и 

психологические особенности, а 

также особенности развития 

моторики детей раннего и 



образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

дошкольного возраста; 

- современные требования к оценке 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста 

Уметь:  

- применять количественный и 

качественный подход при анализе 

результатов педагогической 

диагностики;  

- выявлять и корректировать 

трудности в физическом развитии 

дошкольников 

Владеть:  

- навыками педагогической 

диагностики физического развития 

дошкольников; 

- навыками разработки 

индивидуального образовательного 

маршрута по физическому 

развитию и оздоровлению ребенка, 

испытывающего трудности в 

обучении 

ОПК-6 - способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) 

и применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

Знать:  

- образовательные программы и 

педагогические технологии 

физического развития и 

оздоровления детей в ДОО; 

- сущность принципа 

индивидуализации дошкольного 

образования 

Уметь:  

- применять современные 

педагогические технологии 

физического развития и 

оздоровления в отношении детей, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

- применять индивидуально-

дифференцированный подход при 

организации физического 

воспитания и развития детей 

Владеть:  

- технологиями физического 

воспитания и развития детей с 

учетом возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

детей 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплина «Технологии физического развития дошкольников» представляет 

собой дисциплину «Модуля инструментальной подготовки» обязательной части блока 1 

дисциплин (модулей) 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 Теоретические основы 

физического 

воспитания и развития 

дошкольников 

1.1 Общие вопросы теории физического воспитания и 

развития дошкольников 

1.2 Средства физического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

1.3 Анатомо-физиологические и психологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Особенности развития моторики  

1.4 Научное обоснование формирования основ 

здорового образа жизни у дошкольников 

2 Организация работы по 

физическому 

воспитанию и развитию 

детей в ДОО 

2.1 Двигательный режим в детском саду. 

Планирование работы по физическому развитию  

2.2 Образовательные программы по физическому 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста 

2.3 Педагогическая диагностика физического развития 

дошкольника 



2.4 Реализация индивидуально-дифференцированного 

подхода при организации физического воспитания и 

развития дошкольников 

2.5 Организация работы по физическому развитию с 

детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

2.6 Взаимодействие участников образовательного 

процесса при организации работы по физическому 

воспитанию и развитию детей в ДОО 

2.7 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

2.8 Обеспечение безопасности при организации 

физического воспитания детей. Первая доврачебная 

помощь при травмах 

3 Методические основы 

организации работы по 

физическому 

воспитанию и развитию 

детей в ДОО 

3.1 Методические основы обучения детей 

двигательным действиям 

3.2 Подвижные игры как средство гармоничного 

развития ребенка 

3.3 Методика проведения элементов спортивных игр с 

детьми дошкольного возраста 

3.4 Методика проведения спортивных упражнений с 

детьми дошкольного возраста 

3.5 Формы организации работы по физическому 

воспитанию и развитию в ДОО 

3.6 Инновационные технологии оздоровления и 

физического развития дошкольников 

 

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: 

Тема 1.1. Общие вопросы теории физического воспитания и развития 

дошкольников 

Тема 1.2. Средства физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

Тема 1.4. Научное обоснование формирования основ здорового образа жизни у 

дошкольников 

Тема 2.1. Двигательный режим в детском саду. Планирование работы по 

физическому развитию  

Тема 2.3. Педагогическая диагностика физического развития дошкольника 

Тема 2.4. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода при 

организации физического воспитания и развития дошкольников 

Тема 2.5. Организация работы по физическому развитию с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

Тема 2.6. Взаимодействие участников образовательного процесса при организации 

работы по физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

Тема 2.8. Обеспечение безопасности при организации физического воспитания 

детей. Первая доврачебная помощь при травмах 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.3. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста. Особенности развития моторики  



Вопросы для обсуждения: Анатомо-физиологические и психологические 

особенности детей в период младенчества, в период раннего детства и период 

дошкольного детства. Особенности развития моторики детей в период младенчества, в 

период раннего детства и период дошкольного детства. Взаимосвязь двигательного 

развития детей с анатомо-физиологическими и психологическими особенностями того 

или иного возраста. 

Тема 1.4. Научное обоснование формирования основ здорового образа жизни у 

дошкольников 

Вопросы для обсуждения: Понятие «здоровье», группы здоровья. Состояние 

здоровья подрастающего поколения, причины и следствия. Здоровый образ жизни. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Тема 2.1. Двигательный режим в детском саду. Планирование работы по 

физическому развитию  

Вопросы для обсуждения: Режим дня в детском саду. Двигательный режим. 

Планирование работы по физическому развитию дошкольников. Циклограмма 

двигательной деятельности. 

Тема 2.2. Образовательные программы по физическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста 

Вопросы для обсуждения: Основная образовательная программа дошкольного 

образования. Комплексные и парциальные образовательные программы дошкольного 

образования. Обзор образовательных программ по физическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста. Общая характеристика отдельных программ (название, 

автор(-ы), краткая аннотация, достоинства и недостатки) 

Тема 2.3. Педагогическая диагностика физического развития дошкольника 

Вопросы для обсуждения: Диагностика и мониторинг в дошкольном образовании. 

Современные требования к педагогической диагностике в дошкольном образовании. 

Диагностика физического развития и физической подготовленности детей дошкольного 

возраста. Качественный и количественный подходы к проведению диагностики. 

Тема 2.4. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода при 

организации физического воспитания и развития дошкольников 

Вопросы для обсуждения: Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

Сущность индивидуально-дифференцированного подхода в образовании. Использование 

результатов диагностики при планировании и реализации работы по физическому 

развитию дошкольников. 

Тема 2.5. Организация работы по физическому развитию с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика детей с ОВЗ: особенности 

развития. Специфика организации работы по физическому развитию детей, имеющих 

различные отклонения в состоянии здоровья. Организация работы по физическому 

развитию детей в инклюзивных дошкольных группах. 

Тема 2.6. Взаимодействие участников образовательного процесса при организации 

работы по физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

Вопросы для обсуждения: Участники образовательных отношений. 

Взаимодействие между административными, медицинскими, психологическими и 

педагогическими работниками детского сада по вопросам оздоровления и физического 

развития дошкольников. Взаимодействие детского сада и семьи. Педагогическое 

просвещение родителей по вопросам оздоровления и физического развития 

дошкольников. Сетевое взаимодействие. Взаимодействие детского сада с спортивными 

организациями и организациями дополнительного образования. 

Тема 2.7. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 



Вопросы для обсуждения: Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО. 

Требования к РППС в ДОО. Оборудование и инвентарь. Оснащение физкультурного зала 

и спортивной площадки. Организация центров двигательной активности и оздоровления 

детей в групповых помещениях. Создание условий для двигательной деятельности детей 

на прогулочных участках. Санитарно-гигиенические требования к физкультурному 

оборудованию и инвентарю. 

Тема 2.8. Обеспечение безопасности при организации физического воспитания 

детей. Первая доврачебная помощь при травмах 

Вопросы для обсуждения: Условия обеспечения безопасности при организации 

различных видов двигательной деятельности. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений. Первая доврачебная помощь при различных травмах. 

Тема 3.1. Методические основы обучения детей двигательным действиям 

Вопросы для обсуждения: Обучение детей движениям. Этапы обучения детей 

движениям. Стадии формирования двигательных навыков. Основные виды движений: 

ходьба, бег, прыжки, лазание/ползание, бросание/ловля/метание. Упражнения в 

равновесии. Развитие психофизических качеств дошкольников: быстрота, ловкость, 

гибкость, сила, выносливость. 

Тема 3.2. Подвижные игры как средство гармоничного развития ребенка 

Вопросы для обсуждения: Игра как ведущий вид деятельности ребенка-

дошкольника. Игра как форма образовательной деятельности. Классификация игр. Игры с 

правилами. Общая характеристика подвижных игр. Виды подвижных игр. Методика 

организации и проведения подвижных игр в разных возрастных группах детского сада. 

Тема 3.3. Методика проведения элементов спортивных игр с детьми дошкольного 

возраста 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика спортивных игр. Особенности 

организации спортивных игр с детьми дошкольного возраста. Методика обучения 

дошкольников элементам спортивных игр – футбол, баскетбол, волейбол, городки, 

хоккей, бадминтон и др. 

Тема 3.4. Методика проведения спортивных упражнений с детьми дошкольного 

возраста 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика спортивных упражнений. 

Особенности организации и проведения спортивных упражнений с детьми дошкольного 

возраста. Методика обучения дошкольников спортивным упражнениям – летним и 

зимним. 

Тема 3.5. Формы организации работы по физическому воспитанию и развитию в 

ДОО 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика форм организации работы по 

оздоровлению и физическому развитию дошкольников. Занятие как основная форма 

работы по физическому развитию детей дошкольного возраста. Структура и содержание 

утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна. Физкультурные досуги и 

праздники. Тематические дни и недели. Индивидуальная работа по развитию движений. 

Тема 3.6. Инновационные технологии оздоровления и физического развития 

дошкольников 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика традиционных и инновационных 

технологий оздоровления и физического развития дошкольников. Квест-технология. 

Технология проектной деятельности. Направления детского фитнеса – фитбол-

гимнастика, степ-аэробика, стретчинг и др. Профилактика простудных заболеваний, 

нарушений опорно-двигательного аппарата, ухудшения зрения и др. - дыхательная 

гимнастика, самомассаж, психогимнастика и др. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Раздел 1. Теоретические основы физического воспитания и развития дошкольников 



Тема 1.1. Общие вопросы теории физического воспитания и развития 

дошкольников 

Составить словарь основных терминов. Оформить словарь в виде текста или 

таблицы. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.2. Средства физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

Оформить памятку по теме. Основные требования к памятке: содержательность, 

краткость, наглядность. Текст должен быть структурирован графическими элементами. 

Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.3. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста. Особенности развития моторики  

Оформить 2 памятки по теме – «Особенности развития моторики у детей от 

рождения до 1 года», «Особенности развития моторики у детей от 1 года до 7 лет». 

Основные требования к памяткам: содержательность, краткость, наглядность. Текст 

должен быть структурирован графическими элементами. Сделать ссылки на 

использованные литературные источники. 

Тема 1.4. Научное обоснование формирования основ здорового образа жизни у 

дошкольников 

Изучить научные статьи на заданную тему в периодических изданиях за последние 

5 лет. Оформить перечень не менее чем из 10 источников с краткими аннотациями. 

Перечень статей должен быть оформлен в виде таблицы. 

Раздел 2. Организация работы по физическому воспитанию и развитию детей в 

ДОО 

Тема 2.1. Двигательный режим в детском саду. Планирование работы по 

физическому развитию  

Разработать циклограмму двигательной деятельности на одну неделю для детей 

любой возрастной группы ДОО. Нужно распределить различные формы работы по 

физическому развитию и оздоровлению детей по дням недели и по режимным периодам. 

Тема 2.2. Образовательные программы по физическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста 

Составить каталог не менее чем из 5 парциальных образовательных программ по 

физическому развитию и/или оздоровлению детей дошкольного возраста. В каталоге для 

каждой программы необходимо указать название, автора(-ров), краткую аннотацию. 

Тема 2.3. Педагогическая диагностика физического развития дошкольника 

Составить перечень не менее чем из 5 диагностических методик для анализа и/или 

оценки уровня физического развития или физической подготовленности дошкольников. В 

перечне для каждой методики необходимо указать название, цель, краткое описание, 

система оценивания/интерпретации результатов. Сделать ссылки на использованные 

литературные источники. 

Тема 2.4. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода при 

организации физического воспитания и развития дошкольников 

Разработать индивидуальный образовательный маршрут для ребенка, имеющего 

особенности в состоянии здоровья или физического развития, испытывающего 

затруднения при освоении двигательных умений и навыков.  

Тема 2.5. Организация работы по физическому развитию с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

Подготовить доклад и презентацию по одной из предложенных тем. Сделать 

ссылки на использованные литературные источники.  

Тема 2.6. Взаимодействие участников образовательного процесса при организации 

работы по физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

Разработать план мероприятия для педагогов или для родителей по повышению их 

компетентности в вопросах физического развития и/или оздоровления детей дошкольного 



возраста. Желательно предусмотреть активные формы обучения для участников 

мероприятия. 

Тема 2.7. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

Составить план-схему размещения физкультурного оборудования и инвентаря в 

зале для занятий по физическому развитию. Работа должна включать в себя 

рисунок/схему  и пояснительную записку. Можно использовать условные обозначения, 

которые обязательно должны быть расшифрованы. 

Тема 2.8. Обеспечение безопасности при организации физического воспитания 

детей. Первая доврачебная помощь при травмах 

Оформить памятку по теме «Первая помощь при травмах». Основные требования к 

памятке: содержательность, краткость, наглядность. Текст должен быть структурирован 

графическими элементами. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Раздел 3. Методические основы организации работы по физическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО 

Тема 3.1. Методические основы обучения детей двигательным действиям 

Оформить памятки по темам: «Основные виды движений», «Общеразвивающие 

упражнения», «Строевые упражнения». Основные требования к памяткам: 

содержательность, краткость, наглядность. Текст должен быть структурирован 

графическими элементами. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 3.2. Подвижные игры как средство гармоничного развития ребенка 

Составить перечень не менее чем из 20 считалок. 

Составить каталог не менее чем из 10 подвижных игр. Каталог должен быть 

структурирован по какому-либо признаку (возраст детей, степень подвижности детей в 

игре, использование определенного спортивного инвентаря, сезон и др.). 

Тема 3.3. Методика проведения элементов спортивных игр с детьми дошкольного 

возраста 

Оформить памятку по обучению детей элементам одной из спортивных игр. 

Основные требования к памятке: содержательность, краткость, наглядность. Текст должен 

быть структурирован графическими элементами. Сделать ссылки на использованные 

литературные источники. 

Тема 3.4. Методика проведения спортивных упражнений с детьми дошкольного 

возраста 

Оформить памятку по обучению детей одному из спортивных упражнений. 

Основные требования к памятке: содержательность, краткость, наглядность. Текст должен 

быть структурирован графическими элементами. Сделать ссылки на использованные 

литературные источники. 

Тема 3.5. Формы организации работы по физическому воспитанию и развитию в 

ДОО 

Подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) комплекс упражнений 

утренней гимнастики и комплекс упражнений гимнастики после дневного сна. Возраст 

детей – по выбору студента. 

Тема 3.6. Инновационные технологии оздоровления и физического развития 

дошкольников 

Разработать проект по внедрению инновационной технологии физического 

развития и/или оздоровления детей в практику ДОО. Оформить паспорт 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 

Теоретические основы 

физического воспитания и 

развития дошкольников 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Общие вопросы теории 

физического воспитания и 

развития дошкольников 

ОПК-3 

 
дискуссия, словарь,  

опрос  
 

Средства физического воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста 

ОПК-3 

 
памятка  

Анатомо-физиологические и 

психологические особенности 

детей дошкольного возраста. 

Особенности развития моторики 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

семинар,  

памятки 
 

Научное обоснование 

формирования основ здорового 

образа жизни  

у дошкольников 

ОПК-3 

ОПК-6 
дискуссия,  

обзор периодики 
 

Организация работы по 

физическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

  

Двигательный режим в детском 

саду. Планирование работы по 

физическому развитию  

ОПК-3 

 
семинар,  

практические письменные задания 
 

Образовательные программы по 

физическому воспитанию и 

развитию детей дошкольного 

возраста 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

деловая игра, 

каталог программ 
 

Педагогическая диагностика 

физического развития 

дошкольника 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

семинар, 

письменное задание 
 

Реализация индивидуально-

дифференцированного подхода 

при организации физического 

воспитания и развития 

дошкольников 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, 

ИОМ 
 

Организация работы по 

физическому развитию с детьми, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, 

доклад 
 

Взаимодействие участников 

образовательного процесса при 

организации работы по 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, 

практические письменные задания 
 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

физическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО 
Физкультурное и спортивно-

игровое оборудование 
ОПК-3 

 
семинар, 

план-схема 
 

Обеспечение безопасности при 

организации физического 

воспитания детей. Первая помощь 

при травмах 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, 

памятка 
 

Методические основы 

организации работы по 

физическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Методические основы обучения 

детей двигательным действиям 
ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар,  

памятки 

Подвижные игры как средство 

гармоничного развития ребенка 
ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

мастер-класс,  

письменные задания 

Методика проведения элементов 

спортивных игр с детьми 

дошкольного возраста 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, памятка 

Методика проведения спортивных 

упражнений с детьми 

дошкольного возраста 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, памятка 

Формы организации работы по 

физическому воспитанию и 

развитию в ДОО 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар,  

письменные задания 

Инновационные технологии 

оздоровления и физического 

развития дошкольников 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар,  

проект 

 

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

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

контроля 

Портфолио практических заданий 

Раздел 1. «Теоретические основы физического воспитания и развития дошкольников» 

1.1. Словарь основных терминов. 

Определить сущность понятий: «физическая культура», «физическое развитие», 

«физическое воспитание», «физическая подготовка», «физическая подготовленность», 

«спорт», «двигательная деятельность», «двигательная активность», «физическое 

упражнение», «физическая рекреация», «здоровье», «здоровый образ жизни». 

Оформить словарь надо в виде текста или таблицы.  

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

1.2. Памятки по темам -  «Особенности развития моторики у детей от рождения до 

семи лет», «Особенности развития моторики у детей от рождения до 1 года», 

«Особенности развития моторики у детей от 1 года до 7 лет».  



Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость (не более 1 страницы 

формата А4), наглядность (таблицы, схемы, рисунки). Текст необходимо структурировать 

графическими элементами. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

1.3. Обзор периодических изданий по теме «Научное обоснование формирования 

основ здорового образа жизни у дошкольников». 

Оформить развернутый перечень статей, посвященных заявленной теме. Для этого 

необходимо изучить периодические издания за последние 5 лет. 

Перечень должен содержать не менее 10 источников, расположенных в 

хронологическом порядке по дате выхода в печать. 

Библиографические данные должны быть оформлены по образцу: 

Усова А. Роль игры в педагогическом процессе детского сада // Дошкольное 

воспитание. – 2018. - №8. – С. 69-81. 

Фамилия и инициалы автора (или авторов). Название статьи с заглавной буквы // 

Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – Диапазон страниц, на которых 

размещена статья. 

Кроме того, необходимо описать краткое содержание (аннотацию) статьи (3-4 

предложения).  

Перечень статей должен быть оформлен в виде таблицы. 

 

№ 

п/п 
Библиографические данные  Краткое содержание 

   

Раздел 2. Организация работы по физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

2.1. Циклограмма двигательной деятельности на неделю.  

Необходимо разделиться на малые подгруппы по два-три человека, и разработать 

циклограмму двигательной деятельности на одну неделю для детей любой возрастной 

группы ДОО (по выбору студентов). Нужно распределить различные формы работы по 

физическому развитию и оздоровлению детей по дням недели и по режимным периодам.  

Циклограмму необходимо оформить в виде таблицы. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро      

Первая прогулка      

После сна      

Вторая прогулка      

Вечер      

2.2. Каталог образовательных программ. 

Необходимо составить каталог не менее чем из 5 парциальных образовательных 

программ по физическому развитию и/или оздоровлению детей дошкольного возраста. В 

каталоге для каждой программы необходимо указать название, автора(-ров), краткую 

аннотацию. 

2.3. Перечень диагностических методик. 

Необходимо составить перечень не менее чем из 5 диагностических методик для 

анализа и/или оценки уровня физического развития или физической подготовленности 

дошкольников. В перечне для каждой методики необходимо указать название, цель, 

краткое описание, система оценивания/интерпретации результатов.  

Обязательно надо сделать ссылки на использованные литературные источники. 

2.4. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Необходимо разработать и оформить ИОМ по физическому развитию и 

оздоровлению - для ребенка, имеющего особенности в состоянии здоровья или 



физического развития, испытывающего затруднения при освоении двигательных умений и 

навыков. 

Обязательные компоненты ИОМ: заголовок, общая информация о ребенке 

(реальном или вымышленном), информация о состоянии здоровья и физического 

развития, результаты педагогической диагностики, задачи (2-4), необходимый инвентарь и 

оборудование, план работы на 3 месяца с кратким описанием содержания, сроков 

реализации и ответственных за выполнение, планируемые результаты (с опорой на 

задачи). 

2.5. Доклад. 

Необходимо подготовить доклад и презентацию по одной из предложенных тем. 

При подготовке доклада используется материал из психолого-педагогической литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников и других электронных ресурсов по 

выбранной теме. Всего – не менее 2 источников не старше 10 лет.  

Объем реферата – 5-7 страниц печатного текста: 

Оформление: 

- Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3  см, правое -1,5 см.  

- Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов.  

- Междустрочный интервал – 1,5.  

- Абзацный отступ – 1,25 см. 

- Выравнивание текста: заголовки – от центра страницы; основной текст - по ширине 

страницы. 

Примерные темы докладов 

1. Специфика реализации инклюзивного дошкольного образования  

2. Общая характеристика детей с особыми возможностями здоровья 

3. Особенности организации работы по физическому воспитанию и развитию детей с 

ослабленным зрением 

4. Особенности организации работы по физическому воспитанию и развитию детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

5. Особенности организации работы по физическому воспитанию и развитию детей с 

нарушением речи 

6. Особенности организации работы по физическому воспитанию и развитию детей с 

нарушениями слуха 

7. Подвижная игра как средство развития детей с нарушениями интеллекта 

8. Подвижная игра как средство коррекции детского аутизма 

9. Подвижная игра как средство развития взаимодействия взрослого и ребенка с 

синдромом Дауна 

10. Здоровьесберегающие педагогические технологии в работе с особыми детьми 

11. Разработка раздела «Физическое развитие» в адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования 

12. Фитбол-гимнастика как средство реабилитации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

13. Организационно-педагогические условия организации физического развития детей с 

особыми образовательными потребностями 

14. Специфика организации физического развития детей с задержкой психического 

развития 

15. Роль семьи в создании условий для физического развития детей с особыми 

возможностями здоровья 

Студент может сам выбрать тему для доклада при условии обязательного 

согласования с преподавателем. 

2.6. План мероприятия. 

Необходимо составить план мероприятия для педагогов или для родителей с целью 

повышения их компетентности по вопросам физического развития и/или оздоровления 



детей. Тема - по выбору студента. Желательно предусмотреть активные формы работы 

участников мероприятия. 

Структура: тема, форма проведения, задачи, необходимые материалы, ход (указать 

только последовательность методов и/или форм).  

Объем – 1-1,5 печатных страницы. 

2.7. План-схема размещения физкультурного оборудования и инвентаря в зале для 

занятий по физическому развитию.  

Работа должна включать в себя рисунок/схему и пояснительную записку. Можно 

использовать условные обозначения, которые обязательно должны быть расшифрованы. 

2.8. Памятка по теме  «Первая помощь при травмах».  

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятку. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость (не более 1 страницы 

формата А4), наглядность (таблицы, схемы, рисунки). Текст необходимо структурировать 

графическими элементами. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Раздел 3. Методические основы организации работы по физическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО  

3.1. Памятки по темам «Основные виды движений», «Общеразвивающие 

упражнения», «Строевые упражнения», «Обучение дошкольников элементам спортивной 

игры ...», «Обучение дошкольников спортивному упражнению ...» (для последних двух 

памяток студент выбирает самостоятельно одну спортивную игру и одно спортивное 

упражнение). 

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость (не более 1 страницы 

формата А4), наглядность (таблицы, схемы, рисунки). Текст необходимо структурировать 

графическими элементами. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 

пяти лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

3.2. Перечень считалок. 

Составить перечень не менее чем из 20 считалок. Указать использованные 

литературные источники. 

3.3. Каталог подвижных игр. 

Составить каталог не менее чем из 10 подвижных игр.  

Требования к структуре, содержанию и оформлению: 

- каталог должен быть структурирован по какому-либо признаку (возраст детей, 

степень подвижности детей в игре, использование определенного спортивного инвентаря, 

сезон и др.); 

- каталог может быть оформлен как картотека. При этом каждая карточка может 

быть форматом А4 или А5, но не более чем А4; 

- информация должна соответствовать принципам необходимости и достаточности, 

она должна быть изложена кратко и наглядно (допускается использование таблиц, схем, 

рисунков); 

- необходимо сделать ссылки на литературные источники, которые необходимо 

оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

3.4. Комплекс упражнений утренней гимнастики.  

Необходимо подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) комплекс 

упражнений утренней гимнастики. Возраст детей - по выбору студента.  

При составлении комплекса необходимо придерживаться примерной структуры: 

I часть. Вводная 

- Построение. Равнение. 



- Ходьба в колонне по одному. 

- Чередование корригирующих видов ходьбы (1-2 вида) с ходьбой обычной. 

- Чередование различных видов ходьбы и бега (по 1-2 вида). 

- Ходьба в колонне по одному. 

- Перестроение. 

II часть. Основная  

- Комплекс ОРУ. 

- Прыжки на месте в чередовании с ходьбой. 

- Упражнение на восстановление дыхания. 

III часть. Заключительная  

- Перестроение в колонну по одному. 

- Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук и плечевого пояса 

Требования к оформлению упражнений комплекса ОРУ: 

«Название». 

И.п. – (описание исходного положения с обязательным указанием положения рук). 

1-2 - … 

3-4 - … 

Повт. (количество) раз. 

Требования к содержанию комплекса: 

- необходимо предусмотреть методические указания для педагога (например, 

сопровождение сюжетной линии, слова педагога или ключевые позиции, на которые 

необходимо обратить внимание). Для этого комплекс по желанию можно оформить в виде 

таблицы или сплошным текстом с расшифровкой указаний в скобках; 

- комплекс ОРУ должен содержать упражнения из разных исходных положений 

(стоя, сидя, лежа); 

- в комплексе ОРУ должны быть упражнения, направленные на укрепление разных 

групп мышц (для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног); 

- число ОРУ должно соотноситься с возрастом детей (примерно – сколько лет 

детям, столько упражнений в комплексе); 

- упражнения для рук в заключительной части описать только через называние 

положений или движений рук (например, руки вперед, за голову, на пояс и т.п.); 

- подбор упражнений необходимо осуществлять с учетом возрастных особенностей 

детей и программных требований по физическому развитию. 

3.5. Комплекс упражнений гимнастики после дневного сна. 

Необходимо подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) комплекс 

упражнений гимнастики после дневного сна. Возраст детей - по выбору студента.  

При составлении комплекса необходимо придерживаться примерной структуры: 

I часть. Вводная 

- Гимнастика в постели (или бодрящая гимнастика). Содержание на выбор из 

предложенных вариантов: потягивание, пальчиковая гимнастика, элементы самомассажа, 

гимнастика для глаз и т.п. 

II часть. Основная 

- Профилактика плоскостопия. 

- Комплекс упражнений дыхательной или дыхательно-звуковой гимнастики. 

- Профилактика нарушений осанки. 

III часть. Заключительная  

- Индивидуальная работа по оздоровлению детей. 

- Водные процедуры. 

Желательно, чтобы весь комплекс был объединен единым сюжетом или темой. 

Описание упражнений – по аналогии с описанием ОРУ (см. комплекс упражнений 

утренней гимнастики). 

3.6. Проект. 



Необходимо разработать педагогический проект по внедрению инновационной 

технологии физического развития или оздоровления детей в практику ДОО (работа в 

малых группах по 2-3 человека).  

Структура: пояснительная записка (1-2 страницы), паспорт проекта (2-3 страницы), 

приложения (2-3 страницы). 

Паспорт проекта: тема, цель (1), задачи (4-5), сроки реализации, участники, этапы, 

обеспечение, план реализации, риски, предполагаемые результаты, деятельность после 

проекта. 

Алгоритм проектирования: 

1) Выбор и обоснование темы – оформить титульный лист, лист содержания, описать 

актуальность и причины выбора темы. 

2) Формулировка цели и задач – одна цель и 4-5 задач. 

3) Определение сроков реализации проекта (в неделях) – желательно, не менее четырех 

недель. 

4) Определение участников (целевые группы, исполнители, партнеры и противники) – 

просто перечислить, без обоснования. 

5) Описание стратегии достижения проектной цели – выделить 3-4 основных этапа 

работы, озаглавить их и кратко описать, что планируется делать на каждом этапе. 

6) Описание обеспечения (правового, кадрового, информационного, методического, 

материально-технического, финансового). 

7) Составление плана реализации – план должен быть достаточно конкретным, оформить 

его надо в виде таблицы (см. ниже). Здесь перечисляются действия, планируемые для 

реализации всеми участниками проекта. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результаты 

     

8) Определение рисков и описание системы страхования от рисков  

9) Описание предполагаемых результатов проекта – с опорой на цель и задачи. 

10) Описание деятельности после проекта – предполагаемое продолжение и развитие 

темы. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Зачет проводится в форме индивидуального собеседования по выполненным 

студентами заданиям по двум первым разделам программы (портфолио 1 и 2). При 

условии высокого показателя посещаемости аудиторных занятий, значительной 

активности на этих занятиях, а также своевременного и качественного выполнения 

практических заданий из портфолио 1 и 2, возможно выставление оценки «зачтено» без 

процедуры индивидуального собеседования. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену: 

Теоретические вопросы 

1. Актуальность работы по физическому развитию детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО. Цель, задачи и средства физического воспитания и развития 

дошкольников 

2. Физические упражнения как основное средство физического развития детей. 

Характеристика и классификация физических упражнений 

3. Основные принципы и методы физического развития детей дошкольного возраста 

4. Формирование у дошкольников двигательных умений и навыков в процессе 

обучения движениям. Стадии формирования двигательных навыков и этапы обучения 

детей движениям  

5. Особенности развития у дошкольников психофизических качеств  

6. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей раннего и 



дошкольного возраста. Особенности развития моторики детей от рождения до семи лет 

7. Обучение дошкольников движениям как процесс формирования двигательных 

умений и навыков. Способы организации детей во время обучения движениям 

8. Виды построений и перестроений. Методика обучения дошкольников строевым 

упражнениям 

9. Классификация общеразвивающих упражнений. Методика обучения дошкольников 

общеразвивающим упражнениям  

10. Виды спортивных упражнений. Методика обучения дошкольников спортивным 

упражнениям 

11. Элементы спортивных игр в детском саду. Технология проведения 

12. Различные подходы к классификации подвижных игр. Методика организации и 

проведения подвижных игр с детьми разных возрастных групп ДОО 

13. Традиционные формы работы по физическому воспитанию и развитию детей в 

детском саду 

14. Инновационные технологии оздоровления и физического развития детей в 

условиях современной дошкольной образовательной организации  

16. Современные подходы к организации закаливания детей дошкольного возраста 

17. Обзор образовательных программ, направленных на физическое развитие детей 

дошкольного возраста 

18. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование. Различные подходы к 

классификации. Гигиенические и педагогические требования к предметно-развивающей 

среде при организации работы по физическому развитию детей 

19. Оценка физического развития ребенка. Методика тестирования физической 

подготовленности дошкольников 

20. Оздоровительные основы физического воспитания и развития дошкольников. 

Здоровьесберегающие технологии 

21. История физической культуры и спорта 

22. Двигательный режим в детском саду. Планирование работы по физическому 

развитию 

23. Взаимодействие участников образовательного процесса при организации работы 

по физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

24.  Организация работы по физическому развитию с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

25. Обеспечение безопасности при организации физического воспитания детей. 

Первая помощь при травмах 

Практические задания  

1. Провести пять физкультминуток для детей дошкольного возраста. Текст и 

движения знать наизусть 

2. Подобрать и провести две подвижные игры: сюжетную и бессюжетную. Младший 

дошкольный возраст 

3. Подобрать и провести две подвижные игры: большой и малой подвижности. 

Средний дошкольный возраст 

4. Подобрать и провести две подвижные игры: авторскую и народную. Старший 

дошкольный возраст 

5. Составить и провести комплекс ОРУ по сюжету. Младший дошкольный возраст 

6. Составить и провести комплекс ОРУ в кругу. Средний дошкольный возраст 

7. Составить комплекс ОРУ с гимнастическими палками. Старший дошкольный 

возраст 

8. Составить комплекс упражнений игровой оздоровительной гимнастики после 

дневного сна. Возраст по выбору 

9. Составить план-график проведения занятий по физическому развитию на один 

месяц. Старший дошкольный возраст 



10. Составить перспективный план-график физкультурных праздников и досугов для 

детей всех возрастных групп на учебный год 

11. Составить план семинара для педагогов по организации работы по физическому 

развитию детей. Тема по выбору 

12. Составить план консультации для родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей. Тема по выбору 

13. Составить индивидуальную диагностическую карту по оценке уровня физической 

подготовленности ребенка старшего дошкольного возраста 

14. Составить план-схему размещения физкультурного оборудования и инвентаря в 

зале для занятий по физическому развитию 

15. Разработать план-график проведения занятий по дополнительной образовательной 

программе на один квартал. Тематика кружковой работы – одно из направлений 

физического развития детей 

16. Составить краткий конспект занятия по физическому развитию в сюжетно-

игровой форме. Возраст детей – по выбору студента 

17. Составить краткий конспект проведения физкультурного досуга. Возраст детей – 

по выбору студента 

18. Составить план проведения тематической недели физкультурной или 

оздоровительной направленности. Возраст детей – по выбору студента 

19. Составить комплекс упражнений, направленных на профилактику нарушений 

осанки 

20. Составить комплекс упражнений, направленных на профилактику плоскостопия 

21. Составить комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

22. Составить циклограмму двигательной деятельности на один день (возрастная 

группа – по выбору) 

23. Составить и провести комплекс упражнений для профилактики нарушений зрения 

24. Составить и провести комплекс упражнений пальчиковой гимнастики 

25. Составить комплекс упражнений с использованием нетрадиционного спортивного 

инвентаря или оборудования 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

хорошо  71-85 



умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

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. Кожухова, Н.Н. Методика физического воспитания и развития ребенка: учеб. 

пособие / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова; под ред. С.А. Козловой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 312 с.  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19446. - ISBN 978-5-16-011377-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015032. 

 

Дополнительная литература 

1. Семенова, Т.А. Оздоровительные технологии физического воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях: учебник / Т.А. 

Семенова. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 448 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-011849-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045548. 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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: «Технологии творчества». 

 

Цель дисциплины: обеспечить готовность выпускника к осуществлению 

деятельности по развитию творческих способностей детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

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-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

 Знать: 

основные и дополнительные 

образовательные программы в 

области музыкального развития 

детей дошкольного развития детей 

дошкольного возраста, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Уметь: 

использовать основные и 

дополнительные образовательные 

программы в области музыкального 

развития детей дошкольного 

возраста, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Владеть: 

Навыками  в разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ музыкального развития 

детей дошкольного возраста, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий)  

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

Знать:  

Особенности  контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся в 

области музыкального развития, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Уметь: 

осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся в 



 образовательных результатов 

на основе принципов 

объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

области музыкального образования 

, выявлять и корректировать 

трудности в обучении  

Владеть:  

Способами осуществления 

контроля и оценки формирования 

результатов образования 

обучающихся в области 

музыкального воспитания, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

Знать:  

психолого-педагогические 

технологии музыкального развития 

детей дошкольного возраста, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Уметь:  

использовать психолого-

педагогические технологии 

музыкального развития детей 

дошкольного возраста, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть:  

навыками использования 

психолого-педагогических 

технологий музыкального развития 

детей, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технологии творчества» 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. 

Раздел «Музыка» 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1

1 

 Предмет и задачи курса «Теория и 

технологии музыкального развития 

детей дошкольного возраста» 

 

Основные идеи курса, его предмет. 

Задачи учебного курса. Значимость 

музыки как вида искусства в развитии 

личности ребенка дошкольного возраста, 

организации процесса социализации. 

Место курса в системе подготовки 

специалиста в области педагогики и 

методики дошкольного образования. 

Связь курса с другими учебными 

дисциплинами: искусствоведением, 

культурологией, дошкольной 

педагогикой, детской психологией. 

Основные понятия курса. 

 



2 Философия детства как теоретическая 

основа музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Детство как самоценный период в жизни 

человека. Отношение к детству в разные 

исторические периоды. Детство как 

предмет междисциплинарного 

исследования. Современные концепции 

понимания детства. Концепции Д.Б. 

Эльконина, Д.И. Фельдштейна, Ш.А. 

Амонашвили, В.Т. Кудрявцева, А.Б. 

Орлова, Я. Корчака и др. задачи 

музыкального воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в контексте 

различных концепций детства. Проблема 

целостного развития ребенка 

дошкольного возраста. Развитие ребенка 

в культуре. Позиция субъекта 

деятельности как ядро целостности 

развития ребенка. Музыкально – 

художественная культура педагога как 

условие успешности организации 

педагогического процесса музыкального 

воспитания и развития ребенка. 

Своеобразие музыкально – 

художественной культуры педагога. 

Способы обогащения музыкально -  

художественной культуры. 

 

3 Музыкальное искусство и 

художественная деятельность как 

теоретическая основа музыкального 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

 

Искусство – форма отражения 

действительности в художественных 

образах. Роль искусства в развитии 

человека. Художественный образ, 

средства его выражения. Музыка, ее 

особенности как вида искусства. 

Своеобразие отражения 

действительности в музыкальных 

художественных образах. Музыкальный 

язык и его специфика. Свойства 

музыкального звука: высота, 

длительность, динамика, тембр. Средства 

музыкальной выразительности: лад, 

мелодия, ритм, метр, музыкальная форма. 

«Грамматика» музыкального языка, 

логика музыкальной мысли. 

Выразительные и изобразительные 

возможности музыки. Виды и жанры 

музыки. Художественная деятельность, 

ее синтетическое своеобразие. Структура 

художественной деятельности: 

художественное восприятие, 

исполнительство, сочинение, их 

творческая направленность. Творчество 

композитора, его компоненты. Структура 

акта художественного творчества. 



Фантазия и воображение как факторы 

создания художественного образа. 

Музыкальное произведение – продукт 

творчества композитора. Интерпретация 

музыкального произведения. 

Вторичность исполнительского 

творчества. Художественно – 

выразительные средства 

исполнительства. Музыкальная 

импровизация. Восприятие музыки как 

процесс сотворчества. Художественное 

восприятие, своеобразие, структура. 

Музыкальные способности. 

Соотношение общих и музыкальных 

способностей. Музыкальность, 

одаренность, талантливость, 

гениальность. Структура музыкальных 

способностей. Ведущие отечественные и 

зарубежные научные подходы к 

развитию музыкальных способностей 

дошкольников. Социокультурный, 

педагогический и психологический 

аспекты проблемы развития 

музыкальных способностей в 

дошкольном детстве. Психолого – 

педагогические условия развития 

музыкальных способностей 

дошкольников. 

 

4 Ребенок как субъект детской 

музыкальной деятельности. 

Проблема развития ребенка дошкольного 

возраста как субъекта деятельности. 

Эмоционально – субъектные и 

деятельностно – субъектные проявления 

ребенка в музыкальной деятельности. 

Характеристика личностных качеств 

ребенка – субъекта музыкальной 

деятельности: интерес к музыке, 

избирательное отношение к музыке, 

инициативность и желание заниматься 

музыкальной деятельностью, 

самостоятельность в выборе и 

осуществлении музыкальной 

деятельности, творчество и 

интерпретация музыкальных 

произведений. Генезис детской 

музыкальной деятельности. 

Характеристики музыкально – 

предметной, музыкально – игровой, 

музыкально – художественной 

деятельности. 

 

5 Детская музыкальная деятельность. Детская музыкальная деятельность – 



ребенок – слушатель. Характеристика 

деятельности слушания музыки в 

дошкольном детстве. Своеобразие 

детского музыкального восприятия. 

Общее и особенное в музыкальном 

восприятии детей и взрослых. 

Сотрудничество специалистов и 

воспитателей в детском саду по развитию 

слушательской культуры дошкольников. 

Характеристики и монографический 

портрет ребенка – слушателя. Детская 

музыкальная деятельность – ребенок – 

исполнитель. Своеобразие детской 

музыкально – исполнительской 

деятельности. Соотношение общих и 

специальных исполнительских умений в 

дошкольном детстве. Необходимость 

развития общих исполнительских умений 

дошкольника для успешной музыкально 

– исполнительской деятельности. 

Сотрудничество специалистов и 

воспитателей в детском саду по развитию 

общих и специальных музыкально – 

исполнительских умений дошкольников. 

 

6 Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста. Становление и развитие. 

 

Характеристика современных проблем 

музыкального развития и образования 

детей дошкольного возраста. Научные и 

практические предпосылки развития 

методики музыкального воспитания. 

Музыкальное развитие ребенка в системе 

художественного воспитания в детском 

саду. Развитие идей музыкального 

воспитания ребенка в России в 19 в. 

Институт домашнего воспитания, музыка 

как элемент классического воспитания 

образованного человека. Место 

музыкального воспитания в ведущих 

российских и зарубежных 

педагогических системах конца 19 начала 

20 века. Основные направления 

исследований в области музыкально – 

эстетического воспитания детей в 1940 – 

70 е гг. Влияние системы Н.А. 

Ветлугиной на развитие теории и 

практики музыкального воспитания 

дошкольников. Современная система 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста в России и за 

рубежом. 

 

7 Организация процесса восприятия Проблема отбора музыкального 



музыки детьми в ДОО 

 

репертуара для детей дошкольного 

возраста. Принципы отбора 

музыкального репертуара для 

восприятия. Многомерность 

музыкального искусства и принципы 

отбора музыкального репертуара для 

слушания. Принципы организации 

процесса восприятия музыки детьми 

дошкольного возраста. Педагогическая 

технология организации 

художественного восприятия детьми 

музыкальных произведений. Подготовка 

ребенка к слушанию музыки. Учет 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Специфика 

организации детского музыкального 

восприятия музыкальным педагогом и 

воспитателем ДОУ. 

 

8 Организация детской 

исполнительской деятельности в 

ДОО 

Принципы отбора репертуара для 

детского исполнительства. Требования к 

детскому песенному репертуару. 

Педагогический потенциал детской 

исполнительской деятельности. 

Вариативные технологии развития 

музыкально – ритмических движений в 

дошкольном возрасте. Вариативные 

технологии развития элементарных 

умений музицирования у детей 

дошкольного возраста. Технологии 

раннего обучения детей игре на 

музыкальных инструментах. Технология 

взаимодействия педагога и музыкального 

руководителя при обучении детей пению, 

музыкально – ритмическим движениям. 

Инновационные технологии с 

использованием музыки: ритмопластика, 

детская аэробика, ритмическая 

гимнастика, музыкотерапия. 

Использование элементов авторских 

технологий музыкального развития в 

образовательном процессе дошкольного 

учреждения.  

 

9 Организация самостоятельной 

музыкально – творческой 

деятельности детей в ДОО 

 

Принципы отбора музыкального 

репертуара, стимулирующее детское 

творчество. Многомерность 

музыкального искусства и принципы 

отбора музыкального репертуара для 

детского творчества. Принципы 

организации музыкальной творческой 

деятельности детей дошкольного 



возраста. Специфика организации 

детской творческой деятельности 

музыкальным педагогом и воспитателем 

ДОУ. Организация педагогом условий 

для проявления детского музыкального 

творчества. Технология обучения детей 

созданию музыкально – художественных 

образов.  

 

10 Взаимодействие субъектов 

педагогического процесса ДОО в 

решении задач музыкального 

воспитания и развития детей 

 

Задачи профессиональной деятельности 

музыкального руководителя, воспитателя 

и старшего воспитателя ДОУ – основа 

профессионального сотрудничества и 

сотворчества в решении задач 

музыкального воспитания и развития 

дошкольников. Организация 

педагогического сопровождения ребенка 

в процессе музыкального воспитания и 

развития в детском саду. Организация 

сопровождения специалистов и педагогов 

ДОУ. Сопровождение родителей в 

контексте решения задач музыкального 

воспитания и развития детей. 

Инновационные формы сотрудничества и 

сотворчества субъектов педагогического 

процесса ДОУ в решении задач 

музыкального воспитания и развития 

дошкольников. 

 

 

Раздел «Художественное творчество» 

Психолого- педагогические основы художественного творчества детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Основы изобразительной грамоты. 

Методическое сопровождение организации творческого развития дошкольника в 

процессе изобразительной деятельности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Раздел «Музыка» 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации: 

 

Предмет и задачи курса «Теория и технологии музыкального развития детей 

дошкольного возраста» 

 



Философия детства как теоретическая основа музыкального воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Музыкальное искусство и художественная деятельность как теоретическая основа 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

 

Ребенок как субъект детской музыкальной деятельности. 

 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Детская музыкальная деятельность. 

Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Становление 

и развитие. 

 

Организация процесса восприятия музыки детьми в ДОУ 

 

Организация детской исполнительской деятельности в ДОУ 

Организация самостоятельной музыкально – творческой деятельности детей в ДОУ 

 

Взаимодействие субъектов педагогического процесса ДОУ в решении задач 

музыкального воспитания и развития детей 

 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности: изучение 

литературы и эмпирических данных по публикациям; работа с лекционным материалом; 

самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и 

электронных источников; чтение и изучение учебника и учебных пособий. Создание 

творческих работ; изготовление наглядных пособий и презентаций; написание рефератов; 

составление методических разработок. 

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. 

Раздел «Музыка» 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций текущий 

контроль по дисциплине 

 Предмет и задачи курса «Теория и 

технологии музыкального развития 

детей дошкольного возраста» 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Философия детства как теоретическая 

основа музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Музыкальное искусство и 

художественная деятельность как 

теоретическая основа музыкального 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Ребенок как субъект детской 

музыкальной деятельности. 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Детская музыкальная деятельность. ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста. Становление и развитие. 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Организация процесса восприятия 

музыки детьми в ДОУ 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Организация детской исполнительской 

деятельности в ДОУ 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 



Организация самостоятельной 

музыкально – творческой деятельности 

детей в ДОУ 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Взаимодействие субъектов 

педагогического процесса ДОУ в 

решении задач музыкального 

воспитания и развития детей 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

 

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

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

контроля 

 

1. Перечислите парциальные программы по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

2. Раскройте основные формы музыкального развития детей дошкольного возраста 

3. Приведите примеры репертуара для восприятия музыки детьми старшего 

дошкольного возраста. 

4. Исполните песню для детей среднего дошкольного возраста. 

5. Проанализируйте музыкальное произведение. 

6. Проанализируйте музыкальное занятие для детей старшего дошкольного возраста 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций  

Содержание этапов Типовые задания 

Когнитивный этап  осознаёт значение 

творческого развития личности на 

этапе дошкольного детства и роль 

музыкального искусства в этом 

процессе; 

 приобретает знания по теории, 

истории искусства и базовым 

принципам организации 

музыкальной деятельности 

дошкольника;   

 знакомится с современными 

методиками, технологиями и 

образовательными программами  

музыкального развития 

дошкольника, а также формами 

организации музыкальной 

деятельности дошкольников..  

7. Перечислите парциальные 

программы по музыкальному 

развитию детей дошкольного 

возраста. 

8. Раскройте основные формы 

музыкального развития детей 

дошкольного возраста. 



Прикладной этап  

 

 Получает практические навыки 

использования художественных 

материалов и изображения 

предметов, необходимые для 

организации изобразительной 

деятельности дошкольника; 

 Формирует умения, связанные с 

методическим обеспечением 

организации изобразительной 

деятельности дошкольников 

 

1. Приведите примеры 

репертуара для восприятия 

музыки детьми старшего 

дошкольного возраста. 

2. Исполните песню для детей 

среднего дошкольного 

возраста. 

Демонстрационный  

этап 

 

 Формирует навыки  музыкального 

творчества;  

 Получает опыт  публичной  

демонстрации и защиты 

результатов учебной 

исследовательской работы;  

 Получает опыт анализа работ, 

необходимого для осуществления  

оценочной деятельности. 

 

1. Проанализируйте 

музыкальное произведение. 

2. Проанализируйте 

музыкальное занятие для 

детей старшего дошкольного 

возраста.  

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Раздел «Музыка» 

 

1. Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста. Задачи. 

2. Использование музыкальной терапии в работе детского сада. 

3. Механизмы воздействия музыки на человека. 

4. Музыка и телесные реакции.  

5. Музыка как вид искусства. 

6. Ребёнок дошкольного возраста как субъект детской музыкальной деятельности.  

7. Музыкальные интересы и предпочтения современных дошкольников. музыка в 

жизнедеятельности дошкольников. 

8. Слушание как вид детской музыкальной деятельности. 

9. Дошкольник – слушатель: поведенческая характеристика. 

10. Исполнительство как вид детской музыкальной деятельности. (пение). 

11. Исполнительство как вид музыкальной деятельности (музыкально- ритмические 

движения). 

12. Исполнительство как вид музыкальной деятельности (игра на детских 

музыкальных инструментах). Рассказ о муз. инструментах, история. 

13. Творчество как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник сочинитель. 

 



14. Диагностика муз. воспитания и развития детей дошкольного возраста 

(интонирование, чувство ритма, тембровое чувство). 

15.  Организация процесса восприятия музыки детей в ДОУ. Требования к репертуару 

– высокохудожественность, доступность. 

16. Педагог и муз. руководитель: вопросы сотрудничества и сотворчества. 

 

 

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. Шапинская, Е. Н. Философия музыки в новом ключе: музыка как проблемное поле 

человеческого бытия: Монография / Шапинская Е.Н. - Москва :Согласие, 2017. - 

524 с. ISBN 978-5-906709-51-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/978425 (дата обращения: 12.03.2022). 

Дополнительная литература 

 

2. Современное музыкальное образование 2020: материалы XIX Международной 

научно-практической конференции / под общ. ред. И. Б. Горбуновой. - Санкт-

Петербург : РГПУ им. Герцена, 2021. - 596 с. - ISBN 978-5-8064-3119-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1866990 (дата обращения: 

12.03.2022) 

3. Музыкальное искусство: вопросы теории, истории, практики : сборник научных 

трудов / отв. ред. И. А. Корсакова. - Москва : ООО «Издательство «Согласие», 

2018. - 430 с. - ISBN 978-5-907038-08-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1087747 (дата обращения: 12.03.2022). 

4. Поведенческие стратегии потребителей культурной продукции: ценности, 

интересы, типология / И. В. Лашук [и др.]; под науч. ред. И. В. Кот-лярова ; Ин-т 

социологии Нац. акад. наук Беларуси. - Минск : Беларуская навука. 2017. - 300 с. - 

ISBN 978-985-08-2114-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067325 (дата обращения: 12.03.2022) 

 

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 Лань книги, 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: 

https://elib.kantiana.ru/


 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 Microsoft Teams; 

 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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образовательного процесса по дисциплине 

  



1.Наименование дисциплины: «Недостатки звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста и их коррекция». 

Цель дисциплины - интеграция и углубление знания и представления 

студентах о недостатках звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста как одной из форм речевой патологии и способах их преодоления. 

 

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  

ОПК-8.   

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации 

образовательного процесса 

Знать: 

- специальные научные 

знания 

Уметь: 

- осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Владеть: 

- практическими 

умениями осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Недостатки звукопроизношения у детей дошкольного возраста и их 

коррекция» 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 

1 Общие сведения о дислалии. История вопроса. 

2 Характеристика дефекта. Формы дислалии. Классификация дислалии  

3 Нарушения звукопроизношения при анатомической патологии органов артикуляции 

4 Артикуляционная гимнастика. 

5 Основные этапы коррекционно-педагогической работы по преодолению 

недостатков звукопроизношения 

6 Обследование детей с недостатками звукопроизношения 

7 Основные формы занятий по коррекции недостатков звукопроизношения 

8 Подготовительный этап логопедического воздействия при дислалии 

9 Этап постановки, автоматизации и дифференциации звуков при дислалии 

10 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных и 

групповых занятий, направленных на коррекцию звукопроизношения. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

1. Общие сведения о дислалии. История вопроса. 

2. Характеристика дефекта. Формы дислалии. Классификация дислалии  

3. Нарушения звукопроизношения при анатомической патологии органов 

артикуляции 

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Основные этапы коррекционно-педагогической работы по преодолению 

недостатков звукопроизношения 

6. Обследование детей с недостатками звукопроизношения 

7. Основные формы занятий по коррекции недостатков звукопроизношения 

8. Подготовительный этап логопедического воздействия при дислалии 

9. Этап постановки, автоматизации и дифференциации звуков при дислалии 

10. Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных 

и групповых занятий, направленных на коррекцию звукопроизношения. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

1. Общие сведения о дислалии. История вопроса. 

2. Характеристика дефекта. Формы дислалии. Классификация дислалии  



3. Нарушения звукопроизношения при анатомической патологии органов 

артикуляции 

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Основные этапы коррекционно-педагогической работы по преодолению 

недостатков звукопроизношения 

6. Обследование детей с недостатками звукопроизношения 

7. Основные формы занятий по коррекции недостатков звукопроизношения 

8. Подготовительный этап логопедического воздействия при дислалии 

9. Этап постановки, автоматизации и дифференциации звуков при дислалии 

10. Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных 

и групповых занятий, направленных на коррекцию звукопроизношения. 

 

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 

Общие сведения о дислалии. 

История вопроса. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Характеристика дефекта. 

Формы дислалии. 

Классификация дислалии  

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Нарушения звукопроизношения 

при анатомической патологии 

органов артикуляции 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Артикуляционная гимнастика. ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Основные этапы коррекционно-

педагогической работы по 

преодолению недостатков 

звукопроизношения 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Обследование детей с 

недостатками 

звукопроизношения 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Основные формы занятий по ОПК-8.1 Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

коррекции недостатков 

звукопроизношения 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Подготовительный этап 

логопедического воздействия 

при дислалии 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Этап постановки, 

автоматизации и 

дифференциации звуков при 

дислалии 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Планирование, разработка и 

проведение студентами 

фрагментов индивидуальных и 

групповых занятий, 

направленных на коррекцию 

звукопроизношения. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Реферат 

(доклад) 

 

Продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды на 

нее. 

Доклад - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление 

Темы рефератов (докладов) 

1. Критерии дифференциации 

дислалии на моторную и 

сенсорную формы. 

2. Классификация 

функциональной дислалии с 

учетом природы нарушения 

(фонематического, 

фонетического, их 

комбинаций). 

3. Характер нарушений 

звукопроизношения при 

анатомической патологии 

органов артикуляции и 

возможности 

логопедического 

воздействия при данной 

патологии. 

4. Учет структуры речевого 

дефекта при построении 

коррекционных программ 

воздействия. 

5. Исторические сведения 



по представлению 

полученных результатов

 решения 

определенной

 учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Тематика рефератов 

(докладов) выдается на 

занятии, выбор темы 

осуществляется 

студентом 

самостоятельно. 

Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. 

Результаты 

озвучиваются на 

семинарском занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В 

оценивании результатов 

наравне с 

преподавателем 

принимают участие 

студенты группы. 

изучения нарушений 

звукопроизношения. 

Распространенность 

нарушений 

звукопроизношения. 

6. Причины возникновения 

дефектов 

звукопроизношения. 

Условия для формирования 

правильного 

звукопроизношения. 

7. Лингвистическая 

характеристика недостатков 

звукопроизношения по 

группам звуков (сигматизм, 

ротацизм, ламбдацизм, 

йотацизм, каппацизм, 

хитизм, гаммацизм). 

8. Лингвистическая 

характеристика недостатков 

звукопроизношения по 

основным формам 

проявления (отсутствие 

звука, искажение, замена, 

смешение). 

9. Классификация дислалий по 

степени выраженности 

(простые, сложные, 

мономорфные, 

полиморфные). 

10. Классификация дислалий по 

этиологическому признаку 

(функциональная, 

механическая). 

11. Классификация дислалий по 

патогенетическому 

признаку (моторная, 

сенсорная, сенсомоторная). 

2 Тренинг, 

проблемная, 

задача, кейс, 

деловая игра, 

ролевая игра 

 

Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования 

реальной проблемной 

ситуации. Позволяет 

оценивать умение 

Тема (проблема),     концепция, 

ожидаемый результат по игре 

Работа с кейсами: выявление 

запроса, построение гипотезы по 

проблеме, предложение вариантов 

решения проблемы 



анализировать и решать 

типичные 

профессиональные 

задачи. 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам   

1.  Дайте определение термина 

"Дислалия". 

2.  По каким признакам можно 

подразделить дислалию на 

различные виды? 

3.  Какой из видов дислалий ( 

органическая или функциональная) 

является наиболее тяжелим 

дефектом? Почему? 

4.  Охарактеризуйте 

функциональную дислалию. 

Укажите причины возникновения. 

5.  Как проявляются в речи ребенка 

искажения звука. Приведите при-

меры. 

6.  Как проявляются в речи ребенка 

пропуски звуков? Приведите при-

меры. 

7.  Приведите примеры смешения 

звуков. 

8.  Приведите примеры замены 

звуков. 

9.  Перечислите виды речевой 

патологии, при которой наблюдается 

10.  нарушения звукопроизношения. 

При какой речевой патологии дефек-

ты звукопроизношения являются 

основным нарушением, при какой 

одним из симптомов в структуре 

дефекта? Приведите примеры. 

11.  Приведите примеры сложной 

полиморфной дислалии. 

12.  Приведите примеры простой 

мономорфной дислалии. 

13.  Дайте определение понятиям 

"фонематический слух" и 

"фонематическое восприятие". 

14.  Раскройте понятие 

"фонетические" и "фонематические" 

нарушения речи, укажите различия 

между ними. 

15.  Объясните сходство и различия 

понятий "физиологическая 

дислалия", "функциональная 

дислалия", "органическая дислалия", 



"ринолалия", "дизартрия". 

16.  Какую роль в процессе 

становления речи играет 

полноценный тональный 

(физический слух). Какие звуки 

будут нарушаться при его 

снижении? 

17.  Как и почему влияет на качество 

произношения звуков снижение 

тонального (физического слуха)? 

Приведите примеры. 

18.  Охарактеризуйте механическую 

дислалию. Укажите причины 

возникновения. 

19.  Перечислите, какие аномалии в 

строении органов речи влекут за 

собой дефекты звукопроизношения. 

Обоснуйте выводы, приведите 

примеры. 

20.  Какие звуки могут нарушаться 

при укорочении подъязычной 

связки? 

21.  Какие звуки могут нарушаться 

при аномалии зубного ряда и при-

куса? 

22.  Ребенок 3-летнего возраста не 

произносит шипящих фонем и за-

меняет их свистящими. Когда нужно 

начинать логопедические занятия с 

ним? Можно ли отложить до 

пятилетнего возраста начало 

занятий? Обоснуйте ответ. 

 

4 Обсуждение 

на  «круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

 

Осуществляется по 

итогам каждого 

выступления. 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения 

представленной темы, 

спорного вопроса, 

проблемы и оценить их 

умение аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

 

Перечень вопросов для 

обсуждения, дискуссионных тем 

для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов 

1. Определите роль развития 

фонематических процессов на 

подготовительном этапе работы 

при дислалии.  Подберите 

упражнения на развитие 

фонематического слуха у детей 

дошкольного возраста (не менее 5 

упражнений). Законспектируйте в 

тетрадь.  

2. Подберите упражнения на 

развитие дыхания и мелкой 

моторики пальцев рук. 

Законспектируйте в тетрадь.  

3. Подберите артикуляционные 



комплексы упражнений для 

выработки основных движений и 

положений органов 

артикуляционного аппарата при 

постановке различных групп 

звуков (на выбор).  

4. Составьте таблицу 

«Артикуляционные упражнения 

для активизации движений губ, 

языка, мягкого неба и движений 

нижней челюсти при постановке 

звуков речи различных 

фонетических групп» 

 

5 Устный опрос 

 

Устный опрос по 

основным терминам 

может проводиться в 

начале/конце 

лекционного или 

семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо 

устный опрос 

проводится в течение 

всего семинарского 

занятия по заранее 

выданной тематике. 

Выбранный 

преподавателем студент 

может отвечать с места 

либо у доски. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

1. Раскройте понятие «постановка 

звука» и прокомментируйте роль 

этого этапа в коррекции 

неправильного произношения у 

детей. 

2. Какие приемы коррекции 

звукопроизношения используются 

в логопедической практике? 

Перечислите их, выстройте 

последовательность их 

применения. 

3. Объясните роль игровых 

приемов и звукоподражательных 

игр на разных этапах работы: 

подготовительном, постановки 

звука, автоматизации и 

дифференциации. Приведите 

примеры. 

4. Раскройте содержание 

подготовительного этапа 

логопедической работы по 

преодолению недостатков 

звукопроизношения у детей. 

5. Раскройте роль 

артикуляционных упражнений на 

подготовительном этапе 

логопедической работы по 

преодолению недостатков 

звукопроизношения у детей. 

6. Дайте определение понятиям 

«физический слух», «неречевой 

слух», «речевой слух», 

«фонематический слух», 

«моторная дислалия», «сенсорная 

дислалия». 

7. Какие дефекты строения 



артикуляционного аппарата 

отражаются на состоянии 

звукопроизношения? 

Проиллюстрируйте ответ 

примерами. 

8. В каких случаях дефекты 

строения артикуляционного 

аппарата не приводят к нарушению 

звукопроизношения? 

 

6 Тест 

 

Проводится на 

семинарских занятиях. 

Позволяет оценить 

уровень знаний 

студентами 

теоретического 

материала по 

дисциплине. 

Осуществляется на 

бумажных или 

электронных  носителях 

по вариантам. 

Количество вопросов в 

каждом варианте 

определяется 

преподавателем. 

Отведенное время на 

подготовку определяет 

преподаватель. 

Фонд тестовых заданий 

1. 1. Нарушение звукопроизношения 

при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата – это 

… 

     А) дизартрия; 

Б) дислалия; 

В) дислексия. 

 

2. 2.В тех случаях, когда не 

наблюдается органических 

нарушений (периферически или 

центрально обусловленных)  говорят 

о … 

     А) функциональной дислалии; 

Б) органической дислалии; 

В) механической дислалии. 

 

3. 3.При отклонениях в строении  

периферического речевого аппарата 

(небной занавески, глотки, языка, 

челюсти зубов) говорят о … 

     А) функциональной дислалии; 

Б) органической дислалии; 

В) смешанная дислалии. 

 

4. 4. Когда страдает одна группа звуков 

- это … 

А) полиморфная дислалия; 

Б)  мономорфная дислалия; 

В) функциональная дислалия. 

 

5. 5. Когда страдает от 4 и более 

звуков, то мы говорим о … 

     А)  простой дислалии; 

Б) сложной дислалии; 

В) функциональной дислалии. 

 

6.  В основе классификации 

дислалии по механизму нарушения 

лежит, какой подход? 

А) этиопатогенетический; 



Б) симптомологический; 

В) синдромологический; 

Г) психолингвистический. 

 

7. Классификация дислалии по 

характеру дефекта выделяют … 

      А) механическая дислалия, 

функциональная дислалия; 

Б)  сложная (полиморфная) 

дислалия, простая (мономорфная) 

дислалия; 

В) акустико-фонематическая 

дислалия, артикуляторно-

фонетическая      дислалия, 

артикуляторно-фонематическая 

дислалия. 

 

8. Недостатки произношения 

заднеязычных звуков – это …                                                         

      А) сигматизм; 

Б) ротацизм; 

      В) каппацизм, гаммацизм, 

хитизм. 

 

     9. Выделяют губно-зубной, 

межзубный, боковой, носовой, 

призубный, шипяще-свистящий … 

    А) ротацизм; 

     Б) сигматизм; 

     В) ламбдацизм. 

 

    10. Недостатки произношения 

мягких согласных звуков – это … 

      А) дефект озвончения; 

Б) йотацизм; 

В) дефект смягчения. 

 

11. Когда звуки произносятся 

искаженно (увулярный, велярный, 

носовой, боковой, одноударный, 

двугубный) – это … 

     А) ротацизм; 

     Б) сигматизм; 

     В) ламбдацизм. 

 

12. Функциональная дислалия – 

это… 

Органическая дислалия  - это… 

  

13. Логопедия – это … 

 

14. Подобрать синонимы к слову 



дислалия.  

 

7 Зачет, 

Экзамен 

 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценок 

учитывается уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент «знать» 

оценивается 

теоретическими 

вопросами по 

содержанию 

дисциплины, 

компоненты «уметь» и 

«владеть» - 

практикоориентированн

ыми заданиями.  

Комплект вопросов к зачету, 

экзамену 

1. Дислалия. Характеристика 

дефекта. Причины возникновения.  

2. Классификация дислалии.  

3. Недостатки произношения 

свистящих звуков. Приёмы 

постановки.  

4. Недостатки произношения 

шипящих звуков. Приёмы 

постановки.  

5. Недостатки произношения 

заднеязычных звуков. Приёмы 

постановки.  

6. Недостатки произношения 

звуков «Р», «РЬ». Приёмы 

постановки.  

7. Недостатки произношения 

звуков «Л», «ЛЬ». Приёмы 

постановки.  

8. Дефекты озвончения. 

Дефекты смягчения. Приёмы 

устранения.  

9. Этапы логопедического 

воздействия при дислалии.  

10. Выявление недостатков 

звукопроизношения у детей.  

11. Артикуляционная 

гимнастика: цель, методические 

указания 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Дислалия. Характеристика дефекта. Причины возникновения.  

2. Классификация дислалии.  

3. Недостатки произношения свистящих звуков. Приёмы постановки.  

4. Недостатки произношения шипящих звуков. Приёмы постановки.  

5. Недостатки произношения заднеязычных звуков. Приёмы постановки.  

6. Недостатки произношения звуков «Р», «РЬ». Приёмы постановки.  

7. Недостатки произношения звуков «Л», «ЛЬ». Приёмы постановки.  

8. Дефекты озвончения. Дефекты смягчения. Приёмы устранения.  

9. Этапы логопедического воздействия при дислалии.  

10. Выявление недостатков звукопроизношения у детей.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 8.4. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн Основные признаки Пятибалль Двухба БРС, % 



ое описание 

уровня 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

лльная 

шакала, 

зачет  

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 

Вакуленко, Л. С.  

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с 

нарушениями речи : учеб.-метод. пособие / Л. С. Вакуленко: учеб.-метод. пособие/ 

Л. С. Вакуленко. - Москва: Форум, 2017. - 271 с.: табл.. - Библиогр. в нач. тем.. -

 ISBN 978-5-91134-737-6: 672.80, 672.80, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 



2. Фомичева, М. Ф.  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей: пособие для логопеда и 

воспитателя дет. сада/ М. Ф. Фомичева ; [редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и 

др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: 

МОДЭК, 2014. - 329, [1] с.: цв. ил., рис., табл. + 1 эл. опт. диск. - 

(Библиотека логопеда). - Библиогр.: с. 296 (17 назв.). - ISBN978-5-9770-0495-4. -

 ISBN 978-5-89395-979-6: 1180.00, 1180.00, р. 

Приложение:  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей [доп. материалы]. - 

Москва: НОУ ВПО "МПСУ", 2014 ([[b]]CD-DA[[/b]]) 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Технологии конструирования индивидуальной образовательной траектории в 

инклюзивном образовании : учебно-методическое пособие / составитель И. В. 

Абрамова. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2020. — 90 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163533 (дата обращения: 16.03.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

2. Бенилова, С. Ю.  

Логопедия. Системные нарушения речи у детей (этиопатогенез, классификации, 

коррекция, профилактика): монография/ С. Ю. Бенилова, Л. Р. Давидович ; 

[редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - 

Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 530, [1] с.: ил., рис., табл.. 

- Библиогр.: с. 453-473. - ISBN 978-5-9770-0695-8. - ISBN 978-5-9936-0061-1: 

962.50, 962.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

3. Давидович, Л. Р.  

Логопедия. Семейное воспитание детей с нарушениями в развитии: кн. для пед. и 

родителей/ Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко, Ж. В. Антипова ; [редкол:. Д. И. 

Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психолого-социал. ун-т. - Москва: НОУ 

ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 211, [1] с.: табл.. - Вариант загл.: 

Семейное воспитание детей с нарушениями в развитии. - Библиогр.: с. 206-208 (30 

назв.). - ISBN 978-5-9770-0693-4. - ISBN978-5-9936-0059-8: 412.50, 412.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

4. Романович, О. А.  

Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 6-7 лет: 

пособие/ О. А. Романович, Е. П. Кольцова. - Москва: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. - 126, [2] с.: цв. ил., рис., табл.. - (Коррекционная педагогика). -

 ISBN 978-5-691-02021-6: 303.71, 303.71, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

5. Сорокина, Н. А.  

Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями: [учеб. 

пособие]/ Н. А. Сорокина. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 116 с.: 

рис.. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01920-3: 335.39, 335.39, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей 

дошкольного возраста и его преодоление». 

Целью дисциплины является интеграция и углубление знания и представления студентах 

о фонетико-фонематическом недоразвитии речи у детей дошкольного возраста как одной 

из форм речевой патологии и способах его преодоления. 

 

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  

ОПК-8.   

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе 

в предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса 

Знать: 

- специальные научные 

знания 

Уметь: 

- осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Владеть: 

- практическими 

умениями осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей дошкольного 

возраста и его преодоление» 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 Теоретические основы проблемы 

фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. Понятие о 

фонетико-фонематическом 

недоразвитии.  

Психолого-педагогическая классификация 

речевых нарушений. Р.Е. Левина. Введение 

термина «фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи». Понятие о фонетико-

фонематическом недоразвитие речи, о 

контингенте детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

2 Характеристика структуры дефекта. 

Психолого - педагогическая 

характеристика детей с ФФН 

Структура дефекта при ФФН. 

Несформированность звуковой стороны речи, 

виды и особенности звуковых нарушений при 

ФФН. Особенности фонематического слуха и 

фонематического восприятия детей с ФФН 

Особенности формирования психических 

процессов у детей с ФФН: памяти, внимания, 

восприятия, мышления. Особенности общей и 

мелкой моторики. Игровая и продуктивная 

деятельность. Особенности эмоционально-

волевой сферы; особенности формирования 

коммуникативной сферы. Отношение к 

своему дефекту 

3 Обследование фонетико-

фонематической стороны речи у детей 

дошкольного возраста. 

Понятие о речевом слухе, 

фонематическом слухе и фонематическом 

восприятии. Развитие фонематического 

слуха и фонематического восприятия в 

онтогенезе Уровни сформированности 

фонематического восприятия. Методики 

обследования фонематического слуха 

4 Система работы по формированию 

фонематического слуха и 

фонематического восприятия у детей. 

Основные методические приемы, 

используемые на занятиях по 

автоматизации, дифференциации звуков, 

по развитию элементов звукового анализа 

и синтеза, по формированию 

фонематического слуха, фонематического 

восприятия 

5 Организация логопедической помощи 

детям с ФФН. 

Особенности комплектования групп для 

детей с ФФН. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

6 Программы обучения детей с ФФН. Цели и задачи программы обучения и 

воспитания детей с ФФН. Содержание и 



структура работы по периодам обучения. 

Планирование занятий по звуковой 

культуре речи и развитию 

фонематического восприятия. Этапы 

коррекционной работы по преодолению 

недостатков произношения и восприятия 

фонем 

7 Методические основы проведения 

фронтальных и индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми, 

имеющими ФФН. 

Организация фронтальных и 

индивидуальных занятий в группе для 

детей с ФФН. Постановка темы, целей и 

задач фронтального и индивидуального 

занятия. Содержание и структура 

фронтального и индивидуального занятия 

по звуковой культуре речи. Особенности 

планирования и проведения 

фронтального и индивидуального 

занятия. Методика работы по обучению 

грамоте 

8 Организация работы логопеда в 

группе для детей с ФФНР. 

Документация логопеда в группе для 

детей с ФФНР. 

Виды документации логопеда при работе 

в группе для детей с ФФН. Речевые карты. 

Индивидуальные тетради детей, их 

содержание. Перспективный план работы 

логопеда на учебный год по периодам 

обучения. Ведение календарного плана, 

его содержания. Тетрадь для вечерних 

занятий воспитателя по заданию логопеда 

9 Планирование, разработка и 

проведение студентами фрагментов 

индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на 

преодоление ФФНР. 

Подготовка студентами плана 

обследования фонетико-фонематической 

стороны речи детей. Составление 

системы заданий, подбор наглядно-

иллюстративного и речевого материала 

10 Создание моделей индивидуальных и 

групповых занятий с детьми с ФФНР 

на разных этапах коррекционной 

работы. 

Коррекция звукопроизношения, 

формирование лексико-грамматического 

строя речи, фонетико-фонематического 

строя речи, связной речи, развитие 

артикуляционной моторики и 

формирование целенаправленного 

выдоха 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Теоретические основы проблемы фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии.  

Характеристика структуры дефекта. Психолого - педагогическая характеристика 

детей с ФФН 

Обследование фонетико-фонематической стороны речи у детей дошкольного возраста. 

Система работы по формированию фонематического слуха и фонематического 

восприятия у детей. 



Организация логопедической помощи детям с ФФН. 

Программы обучения детей с ФФН. 

Методические основы проведения фронтальных и индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми, имеющими ФФН. 

Организация работы логопеда в группе для детей с ФФНР. Документация логопеда в 

группе для детей с ФФНР. 

Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных и 

групповых занятий, направленных на преодоление ФФНР. 

Создание моделей индивидуальных и групповых занятий с детьми с ФФНР на разных 

этапах коррекционной работы. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Теоретические основы проблемы фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии.  

Характеристика структуры дефекта. Психолого - педагогическая характеристика 

детей с ФФН 

Обследование фонетико-фонематической стороны речи у детей дошкольного возраста. 

Система работы по формированию фонематического слуха и фонематического 

восприятия у детей. 

Организация логопедической помощи детям с ФФН. 

Программы обучения детей с ФФН. 

Методические основы проведения фронтальных и индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми, имеющими ФФН. 

Организация работы логопеда в группе для детей с ФФНР. Документация логопеда в 

группе для детей с ФФНР. 

Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных и 

групповых занятий, направленных на преодоление ФФНР. 

Создание моделей индивидуальных и групповых занятий с детьми с ФФНР на разных 

этапах коррекционной работы. 

 

 

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 

Теоретические основы 

проблемы фонетико-

фонематического 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

недоразвития у детей. Понятие 

о фонетико-фонематическом 

недоразвитии.  

Характеристика структуры 

дефекта. Психолого - 

педагогическая 

характеристика детей с ФФН 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Обследование фонетико-

фонематической стороны речи 

у детей дошкольного возраста. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Система работы по 

формированию 

фонематического слуха и 

фонематического восприятия у 

детей. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Организация логопедической 

помощи детям с ФФН. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Программы обучения детей с 

ФФН. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Методические основы 

проведения фронтальных и 

индивидуальных 

коррекционных занятий с 

детьми, имеющими ФФН. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Организация работы логопеда 

в группе для детей с ФФНР. 

Документация логопеда в 

группе для детей с ФФНР. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Планирование, разработка и 

проведение студентами 

фрагментов индивидуальных и 

групповых занятий, 

направленных на преодоление 

ФФНР. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Создание моделей 

индивидуальных и групповых 

занятий с детьми с ФФНР на 

разных этапах коррекционной 

работы. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

 

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

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

 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оценочного средства 

в фонде 

1 Реферат 

(доклад) 

 

Продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды на 

нее. 

Доклад - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление 

по представлению 

полученных результатов

 решения 

определенной

 учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Тематика рефератов 

(докладов) выдается на 

занятии, выбор темы 

осуществляется 

студентом 

самостоятельно. 

Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. 

Результаты 

озвучиваются на 

семинарском занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В 

оценивании результатов 

наравне с 

преподавателем 

принимают участие 

студенты группы. 

Темы рефератов (докладов) 

1. Особенности коммуникативной 

сферы у детей с ФФНР.  

2. Особенности внимания у детей с 

ФФНР  

3. Особенности памяти у детей с 

ФФНР  

4. Коррекционно-логопедическая 

работа по формированию связной 

речи у дошкольников с ФФНР  

5. Особенности нарушений слоговой 

структуры слова у детей с ФФНР  

6. Особенности мышления у детей с 

ФФНР  

 

 

 



2 Тренинг, 

проблемная, 

задача, кейс, 

деловая игра, 

ролевая игра 

 

Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать 

умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные 

задачи. 

Тема (проблема),     концепция, 

ожидаемый результат по игре 

Работа с кейсами: выявление 

запроса, построение гипотезы по 

проблеме, предложение вариантов 

решения проблемы 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам   

Провести письменный анализ 

программы обучения детей с ФФН 

"Логопедическая работа по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей в старшей группе" (дети 5-6 

лет). Провести письменный анализ 

программы обучения детей с ФФН 

"Логопедическая работа по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей в подготовительной группе" 

(дети 6 - 7 лет). 

4 Обсуждение на  

«круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, дебаты 

 

Осуществляется по 

итогам каждого 

выступления. 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения 

представленной темы, 

спорного вопроса, 

проблемы и оценить их 

умение аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

 

Перечень вопросов для обсуждения, 

дискуссионных тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов. 

Раскрыть понятия «биологический 

слух», «слуховое внимание», 

«речевой слух», «фонематическое 

внимание», «фонематическое 

восприятие», «Фонетические и 

фонематические недостатки речи». 

Подготовка студентами плана 

обследования фонетико-

фонематической стороны речи детей.  

Составление системы заданий, 

подбор наглядно-иллюстративного и 

речевого материала.  

Выполнить конспект работы 

Дуровой Н. В. «Формирование 

фонематического слуха у детей». 

 



5 Устный опрос 

 

Устный опрос по 

основным терминам 

может проводиться в 

начале/конце 

лекционного или 

семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо 

устный опрос 

проводится в течение 

всего семинарского 

занятия по заранее 

выданной тематике. 

Выбранный 

преподавателем студент 

может отвечать с места 

либо у доски. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

Определение и понятие фонетико - 

фонематического недоразвития речи.  

Характеристика речи детей с ФФН. 

Структура дефекта.  

Цели и задачи работы с детьми с 

ФФНР.  

Этапы формирования 

фонематического восприятия. 

Методика работы по формированию 

фонематического восприятия Г.А. 

Каше, Н.В. Дуровой.  

Подобрать дидактические игры и 

упражнения на развитие и 

формирование фонематического 

слуха и фонематического восприятия 

в соответствии с этапами работы: 

развитие слухового внимания на 

неречевых звуках; развитие речевого 

слуха, речевого внимания; обучение 

выделению звуков; обучению 

звуковому анализу и синтезу. 

 

6 Тест 

 

Проводится на 

семинарских занятиях. 

Позволяет оценить 

уровень знаний 

студентами 

теоретического 

материала по 

дисциплине. 

Осуществляется на 

бумажных или 

электронных  носителях 

по вариантам. 

Количество вопросов в 

каждом варианте 

определяется 

преподавателем. 

Отведенное время на 

подготовку определяет 

преподаватель. 

Фонд тестовых заданий 

1.С какой целью была предпринята 

разработка психолого-

педагогической классификации 

речевых нарушений? 1) 

Необходимость предельной 

детализации видов и форм речевых 

нарушений. 2) Необходимость 

теоретически обосновать и 

реализовать единую форму 

фронтального обучения детей с 

различными нарушениями речи, 

имеющих нормальный слух и 

первично сохранный интеллект. 

3)Необходимость разработки 

дифференцированного подхода к 

преодолению речевого дефекта. 

2.Психолого-педагогическая 

классификация была предложена: 1) 

Л.С. Выготским. 2) Р.Е. Левиной. 3) 

А.Р.Лурия. 4) Е.М. Мастюковой  

3. Фонетико - фонематическое 

недоразвитие это: 1)Нарушение 

процессов формирования 

произносительной системы родного 

языка у детей с различными 

речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и 



произношения фонем. 2)Нарушение 

звукопроизношения при нормальном 

слухе и сохранной иннервации 

речевого аппарата. 3)Нарушение 

формирования всех компонентов 

речевой системы, относящихся как к 

звуковой, так и к смысловой 

сторонам речи.  

4.Под фонематической стороной 

речи понимают: 1)Произнесение 

звуков как результат согласованной 

работы всех отделов 

речедвигательного аппарата; 

2)Способность различать и 

дифференцировать фонемы родного 

языка; 3)Согласованная работа 

речедвигательного и речеслухового 

анализаторов; 4)Способность 

воспринимать обращенную речь.  

5. При обследовании 

фонематического восприятия 

отмечается: 1) Темп, громкость, 

выразительность, четкость речи. 2) 

Умение определять наличие 

заданного звука в слове. 3) 

Звукопроизношение и 

звуконаполняемость. 4) Сохранность 

слоговой структуры. 6. При каких 

нарушениях речи может ставиться 

заключение Фонетико - 

фонематическое недоразвитие речи? 

1)Афазия 2)Алалия 3)Дислалия 

4)Дизартрия 5)Ринолалия 

7 Зачет, Экзамен 

 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценок 

учитывается уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент «знать» 

оценивается 

теоретическими 

вопросами по 

содержанию 

дисциплины, 

компоненты «уметь» и 

«владеть» - 

практикоориентированн

ыми заданиями.  

Комплект вопросов к зачету, 

экзамену 

1. Историческое развитие проблемы 

недоразвития речи в отечественной 

логопедии. Концепция речевых 

нарушений детского возраста в 

научной школе Р.Е. Левиной.  

2. Применения современных 

технологий в коррекционно-

логопедической работе с детьми с 

ФФНР  

3. Система работы по формированию 

фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

4. Коррекционно-логопедическая 

работа по развитию глагольной 

лексики у дошкольников с ФФНР 

5. Формирование навыков пересказа 

у детей с ФФНР  



6. Коррекционно-логопедическая 

работа по составлению 

описательных рассказов у 

дошкольников с ФФНР.  

7. Формирование лексической 

стороны речи у детей дошкольного 

возраста с ФФНР.  

8. Особенности формирования 

связной монологической речи 

дошкольников с ФФНР.  

9. Характеристика нарушений 

оптико - пространственной 

ориентации и чувства ритма у детей 

с ФФНР.  

10. Формирование графо - моторных 

навыков у детей с ФФНР 

11. Профилактика нарушений чтения 

и письма у детей с ФФНР 

12. Особенности лексики детей с 

ФФНР  

13. Формирование грамматического 

строя речи у детей с ФФНР  

14. Особенности обследования речи 

у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с ФФНР. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Историческое развитие проблемы недоразвития речи в отечественной логопедии. 

Концепция речевых нарушений детского возраста в научной школе Р.Е. Левиной.  

2. Применения современных технологий в коррекционно-логопедической работе с детьми 

с ФФНР  

3. Система работы по формированию фонематического слуха и фонематического 

восприятия. 

4. Коррекционно-логопедическая работа по развитию глагольной лексики у дошкольников 

с ФФНР 

5. Формирование навыков пересказа у детей с ФФНР  

6. Коррекционно-логопедическая работа по составлению описательных рассказов у 

дошкольников с ФФНР.  

7. Формирование лексической стороны речи у детей дошкольного возраста с ФФНР.  

8. Особенности формирования связной монологической речи дошкольников с ФФНР.  

9. Характеристика нарушений оптико - пространственной ориентации и чувства ритма у 

детей с ФФНР.  

10. Формирование графо - моторных навыков у детей с ФФНР 

11. Профилактика нарушений чтения и письма у детей с ФФНР 

12. Особенности лексики детей с ФФНР  

13. Формирование грамматического строя речи у детей с ФФНР  

14. Особенности обследования речи у детей раннего и младшего дошкольного возраста с 

ФФНР. 

 



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 

 

 



Вакуленко, Л. С.  

Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с нарушениями 

речи : учеб.-метод. пособие / Л. С. Вакуленко: учеб.-метод. пособие/ Л. С. Вакуленко. - 

Москва: Форум, 2017. - 271 с.: табл.. - Библиогр. в нач. тем.. - ISBN 978-5-91134-737-6: 

672.80, 672.80, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Фомичева, М. Ф.  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей: пособие для логопеда и 

воспитателя дет. сада/ М. Ф. Фомичева ; [редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; 

РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 

329, [1] с.: цв. ил., рис., табл. + 1 эл. опт. диск. - (Библиотека логопеда). - Библиогр.: с. 296 

(17 назв.). - ISBN978-5-9770-0495-4. - ISBN 978-5-89395-979-6: 1180.00, 1180.00, р. 

Приложение:  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей [доп. материалы]. - Москва: 

НОУ ВПО "МПСУ", 2014 ([[b]]CD-DA[[/b]]) 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

Дополнительная литература 

 

Бенилова, С. Ю.  

Логопедия. Системные нарушения речи у детей (этиопатогенез, классификации, 

коррекция, профилактика): монография/ С. Ю. Бенилова, Л. Р. Давидович ; [редкол.: Д. И. 

Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО 

"МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 530, [1] с.: ил., рис., табл.. - Библиогр.: с. 453-473. 

- ISBN 978-5-9770-0695-8. - ISBN 978-5-9936-0061-1: 962.50, 962.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Давидович, Л. Р.  

Логопедия. Семейное воспитание детей с нарушениями в развитии: кн. для пед. и 

родителей/ Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко, Ж. В. Антипова ; [редкол:. Д. И. 

Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психолого-социал. ун-т. - Москва: НОУ ВПО 

"МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 211, [1] с.: табл.. - Вариант загл.: Семейное 

воспитание детей с нарушениями в развитии. - Библиогр.: с. 206-208 (30 назв.). 

- ISBN 978-5-9770-0693-4. - ISBN978-5-9936-0059-8: 412.50, 412.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Романович, О. А.  

Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 6-7 лет: пособие/ О. 

А. Романович, Е. П. Кольцова. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 126, [2] 

с.: цв. ил., рис., табл.. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-02021-6: 303.71, 

303.71, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Сорокина, Н. А.  

Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями: [учеб. пособие]/ Н. А. 

Сорокина. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 116 с.: рис.. - 

(Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01920-3: 335.39, 335.39, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Название модуля: «Модуль инструментальной подготовки» 

 

2.Характеристика модуля 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью создать условия для эффективного формирования и 

развития общекультурных компетенций.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать формированию компетенций будущих педагогов 

дошкольного образования, знающих специфику требований ФГОС к содержанию и 

условиям реализации образовательной области «Речевое развитие», готовых к 

осуществлению профессиональной деятельности на основе интегративного 

подхода, обеспечивающего взаимосвязь сенсорного, умственного, нравственного и 

эстетического развития детей в ситуациях непосредственного общения. 

2. Способствовать пониманию студентами значимости развития 

математических представлений дошкольников, владеющего теоретическими 

основами развития математических представлений детей дошкольного возраста и 

методическими основами организации педагогической работы по развитию 

математических представлений в дошкольном учреждении. 

3. Формировать готовность студентов к психолого-педагогическому 

сопровождению экологического развития детей дошкольного возраста с 

использованием научно обоснованных педагогических технологий дошкольного 

образования (с учетом требований ФГОС дошкольного образования). 

4. Формировать готовность студента к работе педагога дошкольного 

образования, понимающего значимость физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, владеющего теоретическими основами физического воспитания и 

развития дошкольников и педагогическими технологиями его реализации. 

5. Обеспечить готовность выпускника к осуществлению деятельности по 

развитию творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста. 

6. Интеграция и углубление знания и представления студентах о 

недостатках звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста как одной 

из форм речевой патологии и способах их преодоления 

7. Интеграция и углубление знания и представления студентах о 

фонетико-фонематическом недоразвитии речи у детей дошкольного возраста как 

одной из форм речевой патологии и способах его преодоления. 

 

2.2. Образовательные результаты выпускника  

 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-

Знать:  

- теоретические основы методики развития речи в 

раннем и дошкольном возрасте;  

- задачи и содержание образовательной деятельности 

современных программ дошкольного образования 

(образовательная область «Речевое развитие») с учетом 

требований ФГОС ДО;  

- возрастные особенности речевого развития детей в 

процессе воспитания и обучения; 

- закономерности педагогической деятельности, 

направленной на формирование правильной устной 

речи и речевого общения у дошкольников;  



использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2. 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. 

Осуществляет отбор 

педагогических и 

других технологий, 

в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов 

- педагогические условия развития разных сторон речи 

детей раннего и дошкольного возраста;  

- современные формы и методы речевой работы в 

целостном образовательном процессе; 

- современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

- специальные условия, необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации, реабилитации лиц с 

нарушениями речи с учетом их индивидуальных 

особенностей, особых образовательных и социальных 

потребностей; 

 современные педагогические технологии 

математического развития детей. 

 специфику методов и приемов обучения математике, 

а также формы организации учебного процесса, 

ориентированного на повышение развивающего 

эффекта обучения; 

современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

- специальные условия, необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации, реабилитации лиц с 

нарушениями речи с учетом их индивидуальных 

особенностей, особых образовательных и социальных 

потребностей; 

- концепции и теории воспитания основ экологической 

культуры в дошкольном возрасте,  

- закономерности педагогической деятельности, 

направленной на формирование осознанно-правильного 

отношения дошкольников к природным объектам;  

- возрастные особенности понимания дошкольниками 

(в том числе детьми с особыми образовательными 

потребностями) взаимосвязей в живой и неживой 

природе;  

- принципы экологизации развивающей предметной 

среды в ДОО; 

- специфику оценки качества дошкольного образования, 

роль целевых ориентиров в государственном стандарте 

ДО; 

- задачи, содержание и условия реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

детей в разных возрастных группах детского сада; 

- системообразующую роль педагогической технологии 

в формировании у дошкольников начал экологической 

культуры; 

- современные формы и методы организации эколого-

развивающей работы с дошкольниками в целостном 

образовательном процессе детского сада; 

- современные нормативно-правовые требования к 

организации физического воспитания и развития в 

детском саду; 

- теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития дошкольника; 

- анатомо-физиологические и психологические 

особенности, а также особенности развития моторики 

детей раннего и дошкольного возраста; 

- современные требования к оценке индивидуального 

развития детей дошкольного возраста; 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Проектирует 

диагностируемые 

цели (требования к 

результатам) 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 



ОПК-3.2. 

Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических 

органов 

самоуправления. 

- образовательные программы и педагогические 

технологии физического развития и оздоровления детей 

в ДОО; 

- сущность принципа индивидуализации дошкольного 

образования; 

основные и дополнительные образовательные 

программы в области музыкального развития детей 

дошкольного развития детей дошкольного возраста, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий); 

Уметь:  

- определять профессиональные задачи с учетом 

содержания образовательной области «Речевое 

развитие»: обучение детей связной речи, обогащение 

словаря, формирование звуковой культуры и 

грамматического строя речи, ознакомление с детской 

художественной литературой;  

- отбирать диагностический инструментарий в целях 

обследования речи детей, разрабатывать 

индивидуальные карты и составлять характеристики 

речевого развития; 

- проектировать и конструировать образовательные 

ситуации и среду на основе интегративного подхода, 

обеспечивающего взаимосвязь сенсорного, 

умственного, нравственного и эстетического развития 

детей; 

- использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех категорий обучающихся; применять 

психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребностями, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью; 

 создавать предметно-развивающую среду как 

условие успешного математического развития детей 

дошкольного возраста; 

- осуществлять личностно-ориентированный подход в 

работе с детьми, обеспечивающий развитие 

математических способностей и мышления; 

использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех категорий обучающихся; применять 

психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребностями, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью; 

- проектировать и организовывать процесс 

экологического развития дошкольников на основе 

интегративного и деятельностного подходов, 

обеспечивающего взаимосвязь сенсорного, 

умственного, нравственного и эстетического развития 

ребенка с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования; 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. 

Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации 

контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. 

Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на 

основе принципов 

объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет 

и корректирует 

трудности в 

обучении, 

разрабатывает 

предложения по 



совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

- менять профессиональные позиции (дидактическую, 

партнерскую, создателя условий) с учетом проявления 

субъектной позиции ребенка-дошкольника в совместной 

и самостоятельной деятельности в предметной или 

природной среде; 

- проектировать эколого-развивающую среду как 

условие успешного решения профессиональных задач 

экологического развития детей; 

- определять зону ближайшего развития детей в целях 

индивидуализации экологического развития 

дошкольников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

- определять общие и частные профессиональные задачи 

формирования у дошкольников экологических 

представлений и правил взаимодействия с природой;  

- планировать занятия по физическому развитию и 

оздоровлению, а также совместную и индивидуальную 

двигательную деятельность детей в разных возрастных 

группах; 

- проектировать развивающую предметно-

пространственную двигательную среду в ДОО как 

условие активизации самостоятельной двигательной 

деятельности детей; 

- применять количественный и качественный подход 

при анализе результатов педагогической диагностики;  

- выявлять и корректировать трудности в физическом 

развитии дошкольников; 

- применять современные педагогические технологии 

физического развития и оздоровления в отношении 

детей, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- применять индивидуально-дифференцированный 

подход при организации физического воспитания и 

развития детей; 

использовать основные и дополнительные 

образовательные программы в области музыкального 

развития детей дошкольного возраста, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий); 

Владеть:  

- профессиональной лексикой, навыками устной и 

письменной речи, работы с научно-методической 

литературой; 

- игровыми приемами педагогической поддержки, 

навыками интерактивного взаимодействия и 

сотворчества; 

готовностью создания специальной образовательной 

среды, психологически безопасной и комфортной для 

развития детей; методами организации консультативно-

просветительской деятельности с участниками 

образовательных 

отношений; 

приёмами подготовки и проведения практических 

занятий; 

готовностью создания специальной образовательной 

среды, психологически безопасной и комфортной для 

развития детей; методами организации консультативно-

просветительской деятельности с участниками 

образовательных отношений; 

- умениями конструирования игровых образовательных 

ситуаций с использованием технологической карты;  

- профессиональной лексикой, навыками 

интерактивного взаимодействия; 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе 

инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. 

Применяет 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, 

формировать 

систему регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся 

ОПК-8.   

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. 

Применяет методы 

анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных 

научных знаний, в 

том числе в 

предметной 

области. 

ОПК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания предметной 

области, психолого-

педагогические 



знания и научно-

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

- основными приёмами педагогической диагностики 

познавательного (экологического) развития детей; 

- умениями проектирования эколого-развивающей 

работы с детьми на основе принципа интеграции; 

- навыками организации и проведения различных форм 

работы по физическому развитию и оздоровлению 

детей, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- навыками организации методической работы с 

педагогами и просветительской работы с родителями 

воспитанников ДОО (в рамках образовательной области 

«Физическое развитие»); 

- навыками педагогической диагностики физического 

развития дошкольников; 

- навыками разработки индивидуального 

образовательного маршрута по физическому развитию и 

оздоровлению ребенка, испытывающего трудности в 

обучении; 

технологиями физического воспитания и развития детей 

с учетом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей детей; 

навыками  в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ музыкального развития 

детей дошкольного возраста, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); 

способами осуществления контроля и оценки 

формирования результатов образования обучающихся в 

области музыкального воспитания, выявлять и 

корректировать трудности в обучении; 

навыками использования психолого-педагогических 

технологий музыкального развития детей, необходимых 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Освоение дисциплин модуля закладывает базу для будущей профессиональной 

деятельности в сфере образования. Оно должно начинаться с внимательного ознакомления 

с рабочими программами дисциплин, обязательными компонентами которых являются: 

перечень тем, подлежащих усвоению; задания; списки учебных пособий и рекомендуемой 

литературы; списки контрольных вопросов, заданий. 

При изучении дисциплин модуля необходимо последовательно переходить от 

дисциплины к дисциплине, от темы к теме, следую внутренней логике, заложенной в 

программе дисциплины модуля. Только так можно достичь полного понимания материала, 

хорошей ориентации в специальной литературе, формирования собственной точки зрения 

и умений практического характера. Для более глубокого и эффективного освоения 

дисциплин рекомендуется предварительная подготовка к занятиям.  

4. Программы дисциплин модуля  

4.1.Программа дисциплины «Теория и методика развития речи дошкольников с 

практикумом» 

 

Содержание  



 

1.Наименование дисциплины «Теория и методика развития речи дошкольников с 

практикумом». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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 (модуля): «Теория и методика развития речи 

дошкольников с практикумом».  

 

Цель дисциплины – содействие формированию профессиональных компетенций 

будущих педагогов дошкольного образования, знающих специфику требований ФГОС к 

содержанию и условиям реализации образовательной области «Речевое развитие», готовых 

к осуществлению профессиональной деятельности на основе интегративного подхода, 

обеспечивающего взаимосвязь сенсорного, умственного, нравственного и эстетического 

развития детей в ситуациях непосредственного общения 

 

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-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

Знать:  

- теоретические основы методики 

развития речи в раннем и дошкольном 

возрасте;  

- задачи и содержание образовательной 

деятельности современных программ 

дошкольного образования 

(образовательная область «Речевое 



компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

актами в сфере 

образования. 
ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

обучающихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

и их элементов 

развитие») с учетом требований ФГОС 

ДО;  

- возрастные особенности речевого 

развития детей в процессе воспитания и 

обучения; 

Уметь:  

- определять профессиональные задачи 

с учетом содержания образовательной 

области «Речевое развитие»: обучение 

детей связной речи, обогащение 

словаря, формирование звуковой 

культуры и грамматического строя 

речи, ознакомление с детской 

художественной литературой;  

Владеть:  

- профессиональной лексикой, 

навыками устной и письменной речи, 

работы с научно-методической 

литературой 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 
ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 
ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

Знать:  

- закономерности педагогической 

деятельности, направленной на 

формирование правильной устной речи 

и речевого общения у дошкольников;  

- педагогические условия развития 

разных сторон речи детей раннего и 

дошкольного возраста;  

- современные формы и методы речевой 

работы в целостном образовательном 

процессе; 

Уметь:  

- отбирать диагностический 

инструментарий в целях обследования 

речи детей, разрабатывать 

индивидуальные карты и составлять 

характеристики речевого развития; 

- проектировать и конструировать 

образовательные ситуации и среду на 

основе интегративного подхода, 

обеспечивающего взаимосвязь 

сенсорного, умственного, 

нравственного и эстетического развития 

детей 

Владеть:  

- игровыми приемами педагогической 

поддержки, навыками интерактивного 

взаимодействия и сотворчества 



обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 
ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 
ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности 

и достоверности. 
ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Знать: 

- современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- специальные условия, необходимые 

для обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

нарушениями речи с учетом их 

индивидуальных особенностей, особых 

образовательных и социальных 

потребностей.  

Уметь:  

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех категорий обучающихся; 

применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети 

с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

Владеть: 

- готовностью создания специальной 

образовательной среды, психологически 

безопасной и комфортной для развития 

детей; методами организации 

консультативно-просветительской 

деятельности с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) 

и применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Теория и методика развития речи дошкольников с практикумом» 

представляет собой дисциплину по выбору части блока дисциплин подготовки студентов, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 



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 Теоретические основы развития речи 

дошкольников 

Исторические этапы становления теории и 

методики развития речи. Психолого-

педагогические основы развития речи 

дошкольников. Средства, методы и приемы 

развития речи 

2 Педагогические технологии речевого 

развития 

Теория и технология развития словаря у детей. 

Теория и технология развития грамматически 

правильной речи детей. Теория и технологии 

воспитания звуковой культуры речи. Теория и 

технологии развития связной речи. Теория и 

технологии подготовки детей к обучению грамоте 

и чтению 

3 Речевое развитие детей в образовательном 

процессе ДОО 

Конструирование речевых образовательных 

ситуаций (обучение детей на занятиях). 

Педагогические условия развития речи детей в 

совместной деятельности. Организация 

самостоятельной речевой деятельности детей. 

Педагогическая диагностика и проектирование 

речевого развития детей 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1.1. Исторические этапы становления теории и методики развития речи 

Тема 1.2. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников 

Тема 1.3. Средства, методы и приемы развития речи 

Тема 2.1. Теория и технология развития словаря у детей 

Тема 2.2. Теория и технология развития грамматически правильной речи детей 

Тема 2.3. Теория и технологии воспитания звуковой культуры речи 

Тема 2.4. Теория и технологии развития связной речи 

Тема 2.5. Теория и технологии подготовки детей к обучению грамоте и чтению 

Тема 3.1 Конструирование речевых образовательных ситуаций (обучение детей на 

занятиях) 

Тема 3.2 Педагогические условия развития речи детей в совместной деятельности 

Тема 3.3 Организация самостоятельной речевой деятельности детей 

Тема 3.4 Педагогическая диагностика и проектирование речевого развития детей 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.1. Исторические этапы становления теории и методики развития речи 

Тема 1.2. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников 

Тема 1.3. Средства, методы и приемы развития речи 

Тема 2.1. Теория и технология развития словаря у детей 

Тема 2.2. Теория и технология развития грамматически правильной речи детей 

Тема 2.3. Теория и технологии воспитания звуковой культуры речи 

Тема 2.4. Теория и технологии развития связной речи 

Тема 2.5. Теория и технологии подготовки детей к обучению грамоте и чтению 

Тема 3.1 Конструирование речевых образовательных ситуаций (обучение детей на 

занятиях) 

Тема 3.2 Педагогические условия развития речи детей в совместной деятельности 

Тема 3.3 Организация самостоятельной речевой деятельности детей 

Тема 3.4 Педагогическая диагностика и проектирование речевого развития детей 

 

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 

Раздел 1. Теоретические 

основы развития речи 

дошкольников 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

 

Портфолио 

Тестирование 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1.1. Исторические этапы 

становления теории и 

методики развития речи 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Тестирование 

Тема 1.2. Психолого-

педагогические основы 

развития речи дошкольн. 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.3. Средства, методы и 

приемы развития речи 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Защита портфолио 

Раздел 2. Педагогические 

технологии речевого 

развития 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Тестирование 

Тема 2.1. Теория и 

технология развития словаря 

у детей 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Анализ проблемных ситуаций 

Тема 2.2. Теория и 

технология развития 

грамматически правильной 

речи детей 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Анализ проблемных ситуаций 

Тема 2.3. Теория и 

технологии воспитания 

звуковой культуры речи 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Анализ проблемных ситуаций 

Решение пед. задач 

Тема 2.4. Теория и 

технологии развития связной 

речи 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Решение пед. задач 

Тема 2.5. Теория и 

технологии подготовки детей 

к обучению грамоте и чтению 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Опрос, контрольная работа 

Раздел 3. Речевое развитие 

детей в образовательном 

процессе ДОО 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Выполнение контрольной работы с 

решением педагогичес-кой задачи 

Тема 3.1. Конструирование 

речевых образовательных 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Анализ педагогического опыта 

(учебные конспекты, технологич. 

карты) 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ситуаций (обучение детей на 

занятиях)  

Тема 3.2. Педагогические 

условия развития речи детей 

в совместной деятельности 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Вопросы к обсуждению 

Решение педагогическ. задач 

Тема 3.3. Организация 

самостоятельной речевой 

деятельности детей 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Презентация отчетов 

Анализ ситуаций и постановка задач 

Тема 3.4. Педагогическая 

диагностика и 

проектирование речевого 

развития детей 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

 

Доклады 

Экспертная оценка студентов 

 

.  

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

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

 

 

№  

п/п 

Типовое учебно-

профессиональное 

задание 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

1 Проектирование 

педагогического 

наблюдения 

Качество составления 

карты наблюдения: цель, 

содержание, условия 

Соответствие 

выполненного задания 

предложенной схеме, 

принципам ФГОС ДО 

2 Проектирование и 

проведение 

исследовательской 

стандартизированной 

беседы с детьми (возраст 

по выбору) 

Качество составления 

протокола беседы: общая 

цель и содержание, 

целевая направленность 

вопросов, анализ и 

выводы 

Соответствие 

выполненного задания 

требованиям 

профессиональной этики и 

процедуры сбора данных о 

ребенке с учетом ФГОС 

ДО 

3 Проектирование речевой 

образовательной 

ситуации (тематика и 

содержание по выбору 

студента) 

Качество составления 

технологической карты: 

цель и содержание 

совместной деятельности 

с детьми; описание 

методических приемов; 

характер взаимодействия 

(позиция); игровое 

оборудование 

Соответствие 

проектирования 

технологической карты 

современным игровым 

технологиям,  

программным задачам и 

возрастным / 

индивидуальным 

возможностям детей 



4 Конструирование и 

проведение 

образовательных речевых 

ситуаций в условиях 

игровой деятельности 

(тематика по выбору). 

Самоанализ 

Качество составления 

технологической карты: 

цель, 3-4 вида словесной 

или дидактической игры, 

дидактические средства, 

приемы; оборудование 

Соответствие структуры 

образовательной ситуации 

требованиям ФГОС к 

педагогическим условиям 

развивающей работы с 

детьми 

5 Описание проблемных 

ситуаций и постановка 

профессиональных задач 

Качество самоанализа 

педагогического 

взаимодействия с детьми 

и способов решения 

профессиональных задач 

Обоснованность / 

аргументированность 

постановки 

профессиональных задач, 

выбора форм и методов 

преодоления затруднений 

в организации 

образовательной 

деятельности 

 

 

Тестовые задания для самоконтроля 
Целью тестирования 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. 

 

Комплекс тестовых заданий 

Вариант 1. 

Задание 1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

Что является предметом изучения педагогической технологии развития речи 

дошкольников? 
а) процесс овладения детьми родной речью и навыками речевого общения в условиях 

целенаправленного педагогического воздействия; 

б) процесс самостоятельного овладения детьми родной речью без вмешательства со 

стороны взрослых; 

в) развитие речи детей в ситуациях общения в игровой деятельности; 

г) процесс формирования познавательно-речевой деятельности детей; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Что составляет физиологическую основу технологии речевого развития детей? 
а) положение о языке как о продукте общественно-исторического развития; 

б) представление о языке как о знаковой системе;  

в) учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах; 

г) теория развития речевой деятельности детей дошкольного возраста; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Психологическую основу технологии развития речи составляют: 

а) общие принципы диалектики – науки об общих законах развития материи, сознания и 

общества; 

б) исследования развития высшей нервной деятельности в онтогенезе; 

в) культурно-историческая теория развития поведения и психики человека; 

г) концепция «развивающего обучения»; 



д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Методическими принципами обучения детей родному языку являются: 

а) принцип формирования речевой деятельности детей как активного процесса говорения и 

понимания; 

б) принцип взаимосвязи всех сторон родного языка: фонетической, лексической, 

грамматической; 

в) взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития детей; 

г) формирование элементарного осознания явлений языка; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

Важнейшими средствами развития речи детей являются: 

а) лаконичность речи взрослых; 

б) речевой образец; 

в) экскурсии и прогулки; 

г) просмотры диафильмов; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

Кто из ученых разработал педагогическую систему «первоначального» обучения 

родному языку? 
а) Е.А. Флерина; 

б) Ф. Фребель; 

в) О.С. Ушакова; 

г) К.Д. Ушинский;  

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Вариант 2. 

Задание 1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

Педагогическая технология развития речи детей как прикладная наука изучает: 

а) общие закономерности развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ; 

б) закономерности педагогической деятельности по формированию речи детей 

дошкольного возраста; 

в) этапы становления активной речи детей в раннем детстве; 

г) педагогические условия овладения родным языком в период дошкольного детства; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Что не является лингвистической основой методики развития речи? 
а) положение о языке как о продукте общественно-исторического развития;  

б) положение о языке как о системном целостном объекте;  

в) представление о языке как о знаковой системе; 

г) учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какое из средств развития речи детей является ведущим?: 

а) художественная литература;  

б) предметно-игровая среда;  

в) общение; 



г) различные виды искусства; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

К данным какой науки обращается методика развития речи при определении целей, 

задач, методов и приемов обучения? 
а) теория свободного воспитания; 

б) педагогическая система М. Монтессори; 

в) теория мышления и речи Ж. Пиаже; 

г) теория развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какой принцип лежит в основе системы обучения языку К.Д. Ушинского?: 

а) наглядности; 

б) последовательности усложнения материала;  

в) обеспечения сенсорной основы речи; 

г) народности; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какой из приемов развития речи не относится к словесным приемам?: 

а) вопрос; 

б) повторение;  

в) объяснение; 

г) речевой образец; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Вариант 3. 

Задание 1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какое утверждение верно? 

а) методика развития речи изучает общие закономерности целостного развития 

дошкольников в условиях ДОУ; 

б) методика развития речи изучает закономерности педагогической деятельности по 

формированию речи детей дошкольного возраста;  

в) методика развития речи изучает особенности речи детей в доречевой период; 

г) методика развития речи изучает нормы и правила литературного языка; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какое из направлений работы не относится к задачам развития речи: 

а) развитие связной речи; 

б) развитие словаря;  

в) воспитание звуковой культуры речи; 

г) формирование грамматического строя речи; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Методическими принципами обучения детей родному языку являются: 

а) формирование элементарного осознания явлений языка;  

б) процесс целенаправленного взаимодействия педагога и детей с целью усвоения ими 

социального опыта;  

в) взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития детей; 



г) принцип взаимосвязи всех сторон родного языка: фонетической, лексической, 

грамматической; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Какой метод ориентирован на развитие общения между детьми? 
а) описание игрушек; 

б) беседа об игрушках; 

в) сюжетно-ролевая игра; 

г) составление сюжетного рассказа об игрушках; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Мотивацией речевой деятельности детей могут служить: 

а) игровые ситуации; 

б) словесные поручения;  

в) ролевые игры; 

г) инсценировки; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

В основе методического принципа обеспечения активной речевой практики лежит 

положение о том, что развитие речи происходит только… 

а) на основе врожденных способностей к языку;  

б) в процессе сюжетной игры;  

в) в процессе предметной деятельности ребенка; 

г) в процессе общения; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

 

Задания для самопроверки студентов 

Задания по темам 2.1; 2.2. Теория и технология развития словаря и грамматически 

правильной речи у детей 

Задания в устной форме для детей 4-5 лет и 6-7 лет 

Целевая направленность:  

1) расширение словарного запаса – активного (употребление) и пассивного (понимание) 

словаря; 2) обогащение словаря словами-признаками и словами-обобщениями; 3) развитие 

слухового восприятия, оперативной памяти, мышления – развитие операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации.  

Тематический словарь:  

игрушки; осень (овощи, фрукты, деревья и кустарники, грибы, ягоды, птицы);  

человек (части тела, эмоции), одежда, обувь; зима (зимние забавы, Новый год);  

домашние животные, дикие животные; 

семья, дом, мебель, бытовая техника, посуда, продукты; 

животные жарких стран, животные севера, рыбы;  

праздник защитников отечества; мамин праздник, профессии, космос, материалы и 

инструменты, транспорт, город; школа;  

весна; лето, насекомые, цветы. 

Задания:  

- Закончи предложение (подбор слов по лексической теме в контексте предложения). 

- Запомни пары слов (объединение слов в пары на разных логических основаниях). 

- Запомни слова (работа с привлечением категорий при припоминании предъявленного 

ряда слов). 



- Какое слово не подходит? (использование однокоренных слов). 

- Какое слово отличается от других? (сравнение слов по звучанию). 

- Отгадай загадки (отгадывание по существенным признакам). 

- Подбери признак /действие (подбор прилагательных и глаголов к существительным). 

- Подскажи словечко (добавление подходящего по звучанию и смыслу слова в 

рифмованном двустишии). 

- Скажи наоборот (подбор антонимов). 

- Узнай по признаку/ действию (определение предмета или явления по его 

существенным признакам). 

- Что лишнее? (классификация по заданным признакам). 

- Что не так? (нахождение смысловой ошибки в предложениях). 

- Что общего и чем отличаются друг от друга? (нахождение и объяснение сходств и 

различий предметов и явлений с опорой на представления). 

Вариант 1. 

Конструирование устных заданий по словарно-грамматической работе для детей 4-5 

лет. Разработайте содержание познавательно-речевых упражнений на основе комплексно-

тематического содержания. Зная проблемы в развитии речи конкретного ребенка, вы 

сможете подобрать или составить соответствующие упражнения, ориентируясь на целевую 

направленность заданий. В каждом упражнении должно быть не менее 5-6 заданий, 

составленных на основе тематического словаря. 

Тема «Продукты». 

Тематический словарь: баранка, бублик, булка, грибной, грибы, заварка, какао, кекс, 

кисель, колбаса, компот, конфеты, кофе, кофейный, крупы, мармелад, молоко, молочный, 

мука, мясо, мясной, овощи, овощной, печенье, пирог, пирожные, пирожок, подсолнечное 

масло, сахар, сахарный, сироп, сливочное масло, сок, солёный, соль, сушка, сыр, торт, 

фруктовый, фрукты, хлеб, хлебный, шоколад, шоколадный, ягоды, яйца. 

Упражнение 1. Цель: упражнять в образовании уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Назови ласково. 

Пирог - …. 

Упражнение 2. Цель: упражнять в сравнении слоговой структуры слов. Какое слово 

самое длинное? 

Сыр, молоко, хлеб, сок? 

Упражнение 3. Цель: упражнять в подборе слова по лексической теме в контексте 

предложения. Закончи предложение: 

Я люблю шоколадные… 

Упражнение 4. Цель: упражнять в нахождении смысловой ошибки в предложениях. 

 Что не так? 

 Компот варят из грибов. 

Упражнение 5. Цель: упражнять в подборе антонимов. Скажи наоборот: 

Хлеб мягкий - … 

Упражнение 6. Цель: упражнять в классификации по заданным признакам. Что 

лишнее? 

 Молоко, творог, компот, кефир. 

Вариант 2 

Конструирование устных заданий по словарно-грамматической работе для детей 4-5 

лет. Разработайте содержание познавательно-речевых упражнений на основе комплексно-

тематического содержания. Зная проблемы в развитии речи конкретного ребенка, вы 

сможете подобрать или составить соответствующие упражнения, ориентируясь на целевую 

направленность заданий. В каждом упражнении должно быть не менее 5-6 заданий, 

составленных на основе тематического словаря. 

Тема «Домашние животные». 

Тематический словарь: баран, буренка, бык, высиживать, гуси, гусята, доить, 

жеребята, играть, индюк, индюшонок, кабан, коза, козел, конь, кормить, корова, кот, котята, 



кошка, крольчата, куры, кусаться, ласкаться, лаять, ловкий, лошадь, мычать, мяукать, 

наседка, нахохлиться, неуклюжий, овца, охранять, пасти, пастись, пес, плавать, подковать, 

поросята, пушистый, рогатый, рычать, свинья, собака, стадо, сторожить, табун, телята, 

упрямый, утки, утята, хрюкать, цыплята, щенки, ягнята. 

Упражнение 1. Цель: упражнять в образовании уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Назови ласково. 

Корова - коровка 

Лошадь - … 

Упражнение 2. Цель: упражнять в сравнении слоговой структуры слов. Какое слово 

самое длинное? Бык, баран, коза, теленок. Продолжите. 

Упражнение 3. Цель: упражнять в подборе слова по лексической теме в контексте 

предложения. Закончи предложение: 

У лошади - жеребенок 

Упражнение 4. Цель: упражнять в нахождении смысловой ошибки в предложениях. 

 Что не так? 

 Собака громко замяукала. 

Упражнение 5. Цель: упражнять в подборе антонимов. Скажи наоборот: 

Рогатый - … 

Голодный - … 

Упражнение 6. Цель: упражнять в классификации по заданным признакам. Что 

лишнее? 

 Хрюкать, мычать, лаять, разговаривать. 

 

Вариант 3 

Конструирование устных заданий по словарно-грамматической работе для детей 6-7 

лет. Разработайте содержание познавательно-речевых упражнений на основе комплексно-

тематического содержания. Зная проблемы в развитии речи конкретного ребенка, вы 

сможете подобрать или составить соответствующие упражнения, ориентируясь на целевую 

направленность заданий. В каждом упражнении должно быть не менее 5-6 заданий, 

составленных на основе тематического словаря. 

Тема «Осень». 

Тематический словарь: безветрие, ветер, ветрено, грязь, деревья, дождливо, дождь, 

дуть, земля, золотая, золотой, зонт, косой, листва, листопад, листья, лить, мокрый, 

моросить, накрапывать, наступать, ненастье, непогода, ноябрь, октябрь, осень, пасмурно, 

погода, поздняя, похолодание, проливной, промозглый, ранняя, сентябрь, серые, слякоть, 

срывать, сухой, сыро, трава, туча, унылый, хмурый, холодно, холодный. 

Упражнение 1. Цель: упражнять в образовании множественного числа 

существительных, согласовании существительных и числительных. Сосчитай до пяти: 

Один осенний день – два осенних дня, … 

Одно высокое дерево - … 

Упражнение 2. Цель: упражнять в сравнении слоговой структуры слов. Какое слово 

самое короткое? 

Сентябрь, грязь, деревья, слякоть. 

Упражнение 3. Цель: упражнять в подборе логически обоснованного окончания 

предложения. Как можно закончить предложение? 

Наступила осень, поэтому… 

Пошел проливной дождь, и … 

Упражнение 4. Цель: упражнять в нахождении смысловой ошибки в предложениях. 

 Что не так? 

 Холодный моросящий дождь – признак наступления зимы. 

Упражнение 5. Цель: упражнять в подборе признаков сходства и отличия. Что общего 

и чем отличаются друг от друга? 
Ясень и осень. 



Дождь, дождливый, дождик, подожди. 

Упражнение 6. Цель: упражнять в использовании однокоренных слов. Какое слово не 

подходит? 

 Восемь, осень, осенний, осенью. 

 Ветер, ветрено, свитер, безветренный. 

Вариант 4 

Тема «Дом. Семья». 

Тематический словарь: бабушка, брат, вежливый, взрослый, внук, внучка, гладить, 

готовить, двоюродный брат, двоюродная сестра, дедушка, добро, добрый, дочь, дядя, 

забота, заботиться, заботливый, имя, любить, маленький, мама, младший, мыть, отчество, 

папа, племянник, помогать, помощь, порядок, послушный, прабабушка, прадедушка, 

протирать, растить, родной, родня, родственники, семья, семейный, сестра, средний, 

старше, старший, стирка, стирать, строгий, сын, тетя, убирать, уборка, уважать, уважение, 

ухаживать, фамилия. 

Упражнение 1. Цель: упражнять в аргументации ответа. Кто из этих людей твои 

родственники? Продавец, дворник, брат, друзья. Продолжите. 

Упражнение 2. Цель: упражнять в словообразовании. Назови отчества мужчин и 

женщин: 

Александр – Александрович – Александровна. 

Анатолий - … 

Дмитрий - … 

Упражнение 3. Цель. Упражнять в словообразовании. Измени по образцу: 

Шарф – (чей?) - бабушкин. 

Пальто – (чье?) - … 

Упражнение 4. Цель. Упражнять в подборе прилагательных к существительным. 

Подбери признак: 

 Сын (какой?) – старший, добрый… 

 Мама (какая?) - … 

Упражнение 5. Цель: упражнять в подборе слова по лексической теме в контексте 

предложения. Как можно закончить предложение? 

Мой брат заболел, потому что… 

Папа пришел домой и … 

Мама очень обрадовалась, когда… 

Упражнение 6. Цель. Упражнять в толковании пословиц и поговорок. Когда так 

говорят? В гостях хорошо, а дома лучше. Дома и стены помогают. 

 

Вариант 5 

Конструирование устных заданий по словарно-грамматической работе для детей 6-7 

лет. Разработайте содержание познавательно-речевых упражнений на основе комплексно-

тематического содержания. Зная проблемы в развитии речи конкретного ребенка, вы 

сможете подобрать или составить соответствующие упражнения, ориентируясь на целевую 

направленность заданий. В каждом упражнении должно быть не менее 5-6 заданий, 

составленных на основе тематического словаря. 

Тема «Человек. Эмоции». 

Тематический словарь: веселье, веселиться, вина, виноват, глупость, глупо, горе, 

горевать, грусть, грустно, грустить, грустный, доброта, добрый, злее, злой, злиться, злость, 

обида, обидно, обидеть, обижаться, обиженный, огорчать, огорчаться, пугать, пугаться, 

радостный, радость, разозлить, разозлиться, робко, робость, робкий, сердито, сердиться, 

смелость, смелый, смелее, смешно, смех, смеяться, стеснительный, стесняться, страх, 

страшно, стыд, стыдно, удивление, удивительно, удивленный, удивляться, хитрость, хитро, 

хитрый, хитрить, храбро, храбрость, храбрый. 

Упражнение 1. Цель: упражнять в подборе логически обоснованного окончания 

предложения. Как можно закончить предложение? 



 Мальчик испугался собаки и… 

 Дедушка расстроился из-за… 

Упражнение 2. Цель: упражнять в сравнении слоговой структуры слов. Какое слово 

самое длинное? Хитрость, удивительно, огорчать, доброта. Продолжите. 

Упражнение3. Цель: упражнять в подборе антонимов. Скажи наоборот: 

Веселее - … 

Злее - … 

Упражнение 4. Цель. Упражнять в толковании пословиц и поговорок. Когда так 

говорят? Светится от счастья. У страха глаза велики. 

Упражнение 5. Цель. Упражнять в анализе ситуаций. Подбери признак. Подумай, 

когда человеку бывает: …стыдно, …весело, …интересно. 

Упражнение 6. Цель: упражнять в использовании однокоренных слов. Какое слово не 

подходит? Весело, весло, веселый, веселятся. 

Упражнение 7. Цель: упражнять в анализе поступков сказочных героев. Вспомни, 

какие сказочные герои были: добрыми - …, умными - …, глупыми - …, трусливыми - …, 

хитрыми - …, смелыми - ... 

 

Задания для самостоятельной работы 

 Типовые учебно-профессиональные задания выполняются в ресурсных центрах 

БФУ им. И. Канта или базовых детских садах 

Задание № 1  
Тема. Организация ситуаций общения с детьми 5-7 лет.  

Цель: формирование умения эффективной коммуникации, доверительного общения у 

студентов как будущих педагогов в системе «педагог - ребенок»: слушать и слышать 

собеседника, быть внимательным и доброжелательным; формирование умения составлять 

вопросы к стандартизированной беседе с ребенком с педагогически обоснованными 

целями.  

1. Свободные (индивидуально-групповые) разговоры с детьми 5-7 лет (без протокола) 

на темы с учетом возрастных и гендерных особенностей детей. Примерные темы: «Мои 

домашние питомцы», «Кем я хочу стать, когда вырасту?», «Мои игры и игрушки» и др.  

2. Стандартизированная беседа по протоколу с 3 детьми (индивидуально).  

Примерные темы: «Зачем дети ходят в детский сад?», «Мои друзья – мальчики и девочки», 

«Что я люблю делать дома / в детском саду», «За что меня хвалят дома / в детском саду?» и 

др. (См. приложение № 1).  

Приложение 1 

Протокол беседы 

Тема беседы … 

Цель: ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………................................. 

Время и место проведения ………………………………………………………………….. 

Дата проведения ……………………………………………………………………………… 

Имя, возраст, пол ребенка……………………………………………………......................... 

№ 

п/п 

Вопросы                                          Ответы 

Имя ребенка 

Ответы 

Имя ребенка 

Ответы 

Имя ребенка 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Вопросы к анализу ситуации общения 



1. Кому принадлежала инициатива в выборе тематики разговора, вида совместной 

деятельности (мотив)? Какова продолжительность? По чьей инициативе 

взаимодействие закончилось?  

2. Дайте характеристику форм и способов общения (диалогическая или монологическая 

речь); средств общения (вербальные, эмоциональные и др.); коммуникативных умений 

педагога и детей поддерживать разговор, ориентируясь на собеседника.  

3. Какой вид взаимодействия преобладал: взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние? Обоснуйте свои выводы на основе следующих показателей: 

а) характеристики взаимопознания: интерес к личности другого; изучение особенностей 

поведения друг друга;  

б) характеристики взаимопонимания: признание, принятие интересов, увлечений, 

личностных сторон друг друга; поддержка инициативы и активности;  

в) характеристики взаимовлияния: желание и способность приходить к согласию, 

решение спорных вопросов с учетом мнения друг друга.  

4. Определите образовательный результат ситуации общения с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей как субъектов общения, поведения и 

деятельности.  

 

Задание № 2  

Тема. Анализ взаимодействия педагога с детьми на речевом занятии. 

Просмотр двух занятий по развитию речи с использованием протоколов наблюдения. 

(См. приложение №№ 2 и 3). 

Педагогическое наблюдение речевого занятия 

Занятие 1-е 

Цель выполнения задания: выявить методические принципы и средства, используемые 

педагогом на речевом занятии, установить соответствие видам задач развития речи детей и 

их возрастным возможностям (приложение № 2) 

Приложение 2 

к теме Методы и приемы развития речи 

Анализ речевого взаимодействия педагога с детьми 

Цель выполнения задания: выявить методические принципы и средства, используемые 

педагогом на речевом занятии, установить соответствие видам задач развития речи детей и 

их возрастным возможностям. 

 

Тема занятия (указать) 

Возрастная группа (указать) 

Программное содержание (составлено воспитателем):  

 Образовательные задачи:  

 Развивающие задачи:  

 Воспитательные задачи:  

Структурные части Методические принципы 

развития речи 

Дидактические средства 

Вводная   

Основная   

Заключительная   

 

Анализ и интерпретация данных.  

 Определите методические принципы и дидактические средства в структуре занятия. 

 Установите, с какой целью отобраны методы и приемы, с использованием каких 

средств, в соответствии с какими методическими принципами. 

 Определите эффективность применения методов и средств развития речи с учетом 

поставленных задач и возрастных возможностей детей. 

Выводы:  



Педагогическое наблюдение речевого занятия 

Занятие 2-е 

Цель выполнения задания: выявить дидактические средства, методы и приемы развития 

речи детей на занятии, установить соответствие видам задач и возрастным особенностям 

детей (приложение № 3) 

 

Приложение 3 

к теме Методы и приемы развития речи 

 

Педагогическое наблюдение речевого занятия 

Цель выполнения задания: выявить дидактические средства, методы и приемы развития 

речи детей на занятии, установить соответствие видам задач и возрастным особенностям 

детей. 

Схема протокола наблюдения: тема занятия; возрастная группа, программное 

содержание (образовательные, развивающие, воспитательные задачи). 

 

Структурные 

части 

Дидактические 

средства 

Методы развития 

речи 

Методические приемы 

Вводная    

Основная    

Заключительная    

 

Технология педагогического наблюдения 
(алгоритм действий) 

 Определение цели и задач наблюдения (например, оценить педагогические условия 

организации образовательного процесса, выявить эффективность педагогической 

технологии, успешность освоения какого-либо раздела образовательной программы 

или характер индивидуальной работы с ребенком и т.п.); 

 Выбор объекта, предмета и образовательной ситуации (что и когда наблюдать, 

чтобы не нарушать естественное течение образовательного процесса); 

 Выбор способа наблюдения (открытое и скрытое от ребенка; невключенное и 

включенное в деятельность воспитателя и детей; эпизодическое и более длительное 

по времени; повторное); 

 Выбор способа фиксации результатов наблюдения (запись в форме протокола, 

бланки и технологические карты, магнитофон, видеокамера и т.д.); 

 Анализ и интерпретация полученной информации; 

 Выводы и рекомендации. 

Достоверность информации, полученной в процессе наблюдения, в значительной 

степени зависит от этики его проведения. Воспитатель и дети не должны испытывать 

дискомфорт от использования технических средств фиксации наблюдаемого.  

 

Задание № 3  

Тема. Педагогическое наблюдение речевого занятия в группе детей раннего и 

младшего дошкольного возраста (См. приложение № 4) 

Занятие 3-е 

Цель выполнения задания: 1) определить программные задачи (образовательные, 

развивающие, воспитательные) и содержание образовательной деятельности;  

2) проанализировать педагогические условия организации детской речевой 

деятельности – предметно-пространственная среда, характер взаимодействия педагога с 

детьми на основе смены профессиональной позиции (дидактической, партнерской, 

создателя условий), отбор методических приёмов с учётом дидактических принципов и 

возрастных возможностей детей раннего и младшего дошкольного возраста 



(неустойчивость внимания, непроизвольность поведения, наглядно-образный характер 

мышления, недостаточный словарный запас и др.); 

3) выявить и описать проблемные ситуации, требующие от воспитателя постановки 

профессиональных задач, направленных на разрешение возникающих затруднений во 

взаимодействии с детьми.  

Оборудование: протокол наблюдения, дневниковые записи (приложение № 4). 

Рекомендации к выполнению задания (см. технологию педагогического 

наблюдения). Фиксируйте в протоколе с периодичностью в 1,5 - 2 минуты высказывания 

педагога и детей (дословно), отмечайте эмоциональные реакции и действия: они важны для 

правильной интерпретации характера взаимодействия, речевых умений детей и общей 

результативности занятия.  

Приложение 4 

Протокол наблюдения взаимодействия педагога с детьми  

раннего и младшего дошкольного возраста 

Цель: проанализировать педагогические условия организации детской речевой 

деятельности и ее образовательный результат 

Педагог (инициалы) __________________________________________________________ 

Возрастная группа ____________________________________________________________ 

Количество участников (пол) ___________________________________________________ 

Время и длительность _________________________________________________________ 

Место (предметно-развивающая среда, вид деятельности) ___________________________ 

 

Время Ход занятия 

Содержание образоват.  

деятельности 

Действия, эмоции и 

речь педагога 

Действия, эмоции и 

речь детей 

    

    

    

    

Анализ и интерпретация полученной 

информации___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Проблемные ситуации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание № 4. Педагогический практикум.  

Тема. Проектирование технологической карты на основе учебного конспекта 

занятия с детьми старшего дошкольного возраста по творческому рассказыванию 

(См. приложение № 5) 

Задания 

1. Проанализируйте конспект занятия по развитию речи детей. 

Литература: Акулова О.В., Сомкова О.Н., Солнцева О.В., Гурович Л.М. Теории и 

технологии развития речи детей дошкольного возраста. Программа учебного курса и 

методические рекомендации. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – С. 17-19).  

2. Составьте технологическую карту на основе учебного конспекта 

Выделите методы и приемы, установите их связь с программным содержанием, 

образовательными, развивающими и воспитательными задачами.  



 

Тема: «Приключения маленьких человечков в Сладком городе» 

Программное содержание 

1. Развивать воображение в ситуации игры с созданными образами. 

2. Закреплять у детей умение придумывать продолжение и завершение сказки, так, чтобы 

в ней были ход событий (приключения сладких человечков) и развязка. 

3. Совершенствовать умение использовать в речи лексические средства выразительности 

(сравнение, образные выражения). 

4. Стимулировать желание придумать оригинальную, интересную для слушателей 

историю. 

5. Учить давать конкретную оценку творческих рассказов сверстников, воспитывать 

доброжелательность.  

Словарь: сказочник, бисквит, карамель, леденец, сдоба, суфле, Сладкоежка. 

Ход занятия 

Вводная часть 

Воспитатель, обращаясь к детям: У меня дома живет кот Васька. Он великий 

сказочник! Каждый вечер Васька рассказывает интересную сказку, а вот вчера он рассказал 

мне только начало сказки, а дальше он забыл. Да так расстроился, что даже мурлыкать 

перестал! Что делать? Вам когда-нибудь приходилось сочинять сказки? (выслушать 

высказывания детей). Давайте поможем Василию придумать продолжение и конец сказки. 

Основная часть 

Воспитатель. Но сначала послушайте, что рассказал Васька.  

Кот Васька. За горами, за лесами и за синими морями есть удивительный город, не 

такой как все другие города, а волшебный. Назывался он - Сладкий город. Улицы в нем – 

из сладких бисквитов, дома – из пряничков, мороженого и шоколада. А живут в этом городе 

сладкие человечки – Шоколлино и его друзья – Пряничек, Карамелька, малышка Ирисочка, 

братья Леденцы и Вафелька. Они гуляют по сахарным дорожкам, капаются в лимонадной 

речке, читают бисквитные книжки и катаются на мармеладной карусели. Живут они дружно 

и весело, И вот однажды в Сладком городе появляется злой и жадный Сладкоежка…» 

Воспитатель. А вот что было дальше, Васька забыл…  

- Давайте придумаем, что мог натворить Сладкоежка в Сладком городе? (Возможные 

варианты: Сладкоежка мог откусить кусочек от мармеладной карусели или пряничного 

домика; мог спрятать в карман Девочку Ирисочку…). 

- Как боролись со Сладкоежкой Шоколлино и его друзья? (Варианты продолжения: они 

полили дорожки сиропом, и Сладкоежка прилип; раздобыли горький перец и подсыпали 

его в лакомство, после чего Сладкоежка начал чихать не переставая…). 

- Кто мог помочь маленьким человечкам? (Варианты новых персонажей: доктор 

Пилюлькин, Карлсон, крокодил Гена и Чебурашка, Лунтик и др.). Как они могли помочь? 

Воспитатель. Ребята, как можно закончить эту необыкновенную сладкую историю – 

грустно или весело? (маленькие человечки прогнали Сладкоежку из своего города или 

подружились с ним; научили готовить торт-мороженое, пригласили на Сладкий праздник и 

организовали конкурс сладостей…). 

- Договоритесь, с кем вы хотите придумать и нарисовать картинки к продолжению своей 

сказки (дети рассаживаются за 3-4 стола, где приготовлены изобразительные материалы для 

рисования). Сначала надо рассказать о том, как жили маленькие человечки в Сладком 

городе. Какие там были улицы, фонтаны с сиропом, фонари из леденцов? Можно рассказать 

и нарисовать, как выглядел Сладкоежка и какой у него был характер. После этого надо 

рассказать, кто и как помогал человечкам бороться со Сладкоежкой. Постарайтесь, чтобы 

ваши рисунки и сказки получились интересные, непохожие одна на другую (дети 

приступают к реализации своих замыслов). 

Заключительная часть  



Воспитатель. Сейчас, когда вы закончили рисовать, мы все с нетерпением ждем 

продолжения этой Сладкой сказки (дети рассказывают и показывают иллюстрации к 

сказке).  

- Ребята, мы послушали первую сказочную историю, если хотите, следующую сказку 

вы можете не рассказывать, а показать сценку. Мы попробуем догадаться, каких героев вы 

придумали и посмотрим ваши рисунки.  

- Давайте придумаем название к каждой сказке, например, «Веселые приключения 

Карлсона в Сладком городе»… Молодцы, ребята, замечательные у вас получились сказки, 

обязательно передам их коту Ваське. Думаю, он очень обрадуется и снова начнет 

мурлыкать.  

Приложение 5 

Технологическая карта к теме 

Методы и приемы развития речи 

Анализ конспекта речевого взаимодействия (занятия) 

Цель: выявить методы и приемы развития речи детей на занятии, установить 

соответствие видам задач и возрастным особенностям детей. 

Тема занятия.  

Возрастная группа. 

Программное содержание. Образовательные, развивающие, воспитательные задачи. 

Структурные части Виды и содержание 

деятельности 

Методы и методические 

приемы 

Вводная 

 

  

Основная 

 

  

Заключительная 

 

  

 

Анализ и интерпретация данных.  

 Определите ведущие и вспомогательные методы и приемы в каждой части. 

 Установите, с какой целью отобраны методы и приемы, с использованием каких 

средств, в соответствии с какими методическими принципами. 

 Определите эффективность применения данной методики развития речи с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Выводы и предложения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Задание № 5. Педагогический практикум.  

Тема. Конструирование образовательной ситуации на основе образца 

технологической карты (см. приложение № 6) 

Приложение 6 

Образовательная ситуация (тема) 

Цели: развивать умение …; воспитывать желание …; помочь детям понять …; упражнять  

Технологическая карта (образец) 

Структурные  

компоненты 

деятельности 

Деятельность педагога  

Методы и методические приемы 

Деятельность детей 

Действия умственные, 

словесные, 

практические 

 

1. Вводная часть 

Мотивация  

Создание игровой или проблемной 

ситуации по теме (короткий рассказ-

описание с использованием игрового 

Дети размещаются 

полукругом вокруг … 



деятельности и 

совместная  

постановка с детьми  

цели деятельности 

персонажа, загадки, картинки, 

предмета) 

Обсуждение противоречия 
(проблемной ситуации) 

Вопросы:  

- Что здесь не так? Что нужно сделать? 

- С чего нужно начать? 

- Что для этого нам необходимо?  

-Что произойдет, если…? 

Обобщение ответов детей, 

формулировка цели 

Участие в обсуждении, 

ответы и варианты 

предложений детей по 

разрешению 

проблемной ситуации 

Принятие цели 

деятельности 

 

2. Основная часть 

Реализация плана 

(общего или 

индивидуального 

замысла) 

Действия – 

организационные и 

практические 

Обсуждение предстоящей совместной 

деятельности по разрешению 

проблемной ситуации с 

использованием (показа действий, 

словесного образца): 

- Чему можно научиться (научить кого-

то, исправить ошибки)? 

Организация активных действий детей 

(рассматривание предмета, картинки, 

дидактическая или развивающая 

игра, составление рассказа, загадки, 

лексико-грамматические 

упражнения), поощрение активности 

детей, поддержка в реализации детской 

инициативы: 

- Нужна ли вам моя помощь? 

- Давайте позовем на помощь (игровой 

персонаж – умелый и знающий, 

например, Доктор Айболит, Знайка)? 

Участие в совместной 

деятельности, 

организованной 

педагогом  

Дети осуществляют 

выбор (…) 

Активно действуют: 

- задают вопросы 

- отвечают на вопросы 

и слушают друг друга 

- помогают друг другу 

- выполняют действия 

сравнения, 

группировки, 

классификации 

 

3. Заключительная 

часть 
Результат 

деятельности и 

рефлексия (оценка) 

Обсуждение полученного результата 

Вопросы:  

- Помогли мы (игровому персонажу)? 

- Какие ошибки мы исправили? 

- Как мы это сделали?  

- Что мы узнали нового? 

- Чему мы научились? 

- О чем вы хотите рассказать вашим 

родителям? 

 

Свободное 

размещение детей 

вокруг (…) 

Общение по поводу 

полученного 

совместного продукта 

Игровые или 

практические действия 

 

Контрольная работа  
Написание и защита контрольной работы предусматривает реализацию следующих 

задач: 
- глубокое изучение избранной темы; 

- освоение методов научно-исследовательской работы, подбора и критического 

анализа литературы и фактологического материала; 

- приобретение навыка грамотного оформления работы и ее научного аппарата; 

- выработка умения участвовать в дискуссиях, аргументированно отстаивать свои 

позиции. 

Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к контрольным работам: самостоятельный характер исследования; 

высокий научно-теоретический уровень; актуальность проводимого исследования; связь 



теоретических положений с практикой, с конкретными фактами и проблемами 

экологического развития; наличие элементов научного творчества, формулировка и 

обоснование собственного подхода к дискуссионным проблемам, самостоятельный 

характер изложения материала; оформление в точном соответствии с существующими 

правилами; объем контрольной работы составляет не более 20 - 25 печатных страниц 

текста. 

Основные критерии оценки контрольной работы: 

Глубина теоретического анализа, умение разобраться в основных проблемах данной темы, 

знание и понимание основных точек зрения и дискуссионных проблем. 

Самостоятельность изложения, творческий подход к рассматриваемой проблеме, умение 

излагать и аргументировать свою точку зрения. 

Взаимосвязь теоретических и практических сведений, использование новейшего 

статистического и фактологического материала. 

Полнота решения задач, которые поставлены в работе. 

Логичность и грамотность изложения материала. 

Предоставление работы преподавателю и защита ее в установленные сроки. 

Качество оформления работы. 

Защита контрольных работ  

(выступление с докладом на учебной конференции) 

Тема. Речевое развитие дошкольников в образовательном процессе детского сада 

 

Вариант № 1 

Тема. Методика словарной работы в процессе ознакомления детей с явлениями 

социальной жизни 

1. Теоретическая часть: 

Задачи и содержание словарной работы в процессе ознакомления с трудом взрослых. 

Методика развития словаря в процессе наблюдения за трудом взрослых. 

Овладение оценочной лексикой детьми дошкольного возраста. 

2.Практическая часть: 

Изучить особенности понимания детьми (2-3 ребенка) оценочной лексики в 

соответствии с программными задачами социально-нравственного развития. Описать 

проблемные ситуации, составить педагогические задачи и пути их решения в 

индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в овладении оценочной 

лексикой. Определить пути ее формирования в среднем или старшем дошкольном 

возрасте. 

 

Вариант № 2 

Тема. Активизация словаря детей дошкольного возраста 

 1.Теоретическая часть: 

Психологические особенности развития словаря у детей дошкольного возраста. 

Методика проведения дидактических игр, направленных на развитие словаря. 

Лексические упражнения. 

Формирование словаря в разных видах деятельности. 

 2.Практическая часть: 

Изучить особенности детского словаря в старшем дошкольном возрасте (2-3 ребенка).  

Описать проблемные ситуации, составить педагогические задачи и пути их решения в 

индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в использовании 

лексики. 

Составить программу индивидуальной развивающей работы: систему дидактических 

игр, лексических упражнений. 

 

Вариант № 3 

Тема. Методика формирования грамматически правильной речи детей 



1. Теоретическая часть: 

Типичные трудности освоения детьми грамматического строя речи и их причины. 

Методика формирования морфологической стороны речи. 

Методика формирования синтаксической стороны речи. 

Методика исправления грамматических ошибок у дошкольников. 

2. Практическая часть: 

Обследование состояния грамматических навыков у детей (по 2-3 ребенка в каждой 

возрастной группе – младшей, средней, старшей, подготовительной).  

Описать проблемные ситуации, составить педагогические задачи и пути их решения в 

индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в освоении 

грамматического строя речи. 

Разработать серию грамматических упражнений для коррекционно-развивающей 

работы по формированию грамматически правильной речи в разных возрастных 

группах. 

 

Вариант № 4 

Тема. Воспитание звуковой культуры речи вне занятий 

1. Теоретическая часть: 

Методика работы по воспитанию звуковой культуры речи вне занятий. 

Индивидуальная работа с детьми по воспитанию чистого и правильного 

звукопроизношения. 

Анализ методических пособий по воспитанию звуковой культуры речи (структура, 

содержание, соответствие требованиям Программы детского сада, приемы работы с 

детьми). 

2.Практическая часть: 

Подготовить рецензию на одно из методических пособий по воспитанию звуковой 

культуры речи дошкольников. 

 Описать проблемные ситуации, составить педагогические задачи и пути их решения в 

индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в дифференциации 

звуков речи. 

Подготовить речевой и наглядный материал для развивающей работы с детьми вне 

занятий (возрастная группа – по выбору): для развития речевого дыхания, речевого 

слуха, артикуляционного аппарата. Составить программу развивающей работы. 

Провести несколько упражнений с последующим анализом выполненного задания. 

 

Вариант № 5 

Тема. Развитие речевого общения и навыков диалогической речи у детей 

дошкольного возраста 
1. Теоретическая часть: 

Разговор воспитателя с детьми как основной метод обучения диалогической речи в 

повседневном общении: виды, тематика, содержание разговоров с детьми разного 

возраста. 

Развитие диалогической речи у старших дошкольников в совместной деятельности с 

использованием речевых ситуаций. 

2.Практическая часть: 

Подготовить сообщение по материалам статей из опыта работы воспитателей (см. 

журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика» и др. за последние 

2-3 года). 

Изучить особенности диалогической речи 3-4-х детей. Проанализировать характер и 

содержание общения воспитателя с детьми, разговоры детей: содержание, место, 

время; выразительность, связность, грамматическая и фонетическая правильность, 

словарный состав, соответствие возрасту детей.  



Составить 2-3 речевые ситуации, направленные на формирование навыков диалога. 

Записать разговоры детей для использования на практических занятиях. 

 

 

Вариант № 6 

Тема. Развитие монологической речи в процессе рассказывания по предметам 

и игрушкам 

 Теоретическая часть: 

Особенности познавательной деятельности дошкольников при описании предметов и 

игрушек. 

Педагогические требования к отбору игрушек для обучения детей монологической речи 

на занятиях по развитию речи. 

Методика обучения описанию предметов и игрушек в разных возрастных группах. 

Методика обучения сюжетному рассказыванию об игрушках. 

 Практическая часть: 

Подобрать наборы игрушек для сюжетного рассказывания. 

Составить образцы рассказов по игрушкам. 

Провести занятие (совместную деятельность) по составленному плану. 

Проанализировать рассказы детей об игрушках (целостность, содержательность, 

структура, связность, плавность). 

Литература (основная) 

1.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. – М.: 2016.  

2.Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников: Пособие по 

самостоятельной работе для студентов. – М.: Академия, 1998.  

 

Вариант № 7 

Тема. Обучение детей творческому рассказыванию 

 Теоретическая часть: 

Своеобразие и значение творческого рассказывания в детском саду. 

Педагогические условия и этапы обучения творческому рассказыванию. 

Использование моделирования в обучении детей рассказыванию. 

 Практическая часть: 

Составить план-конспект занятия (совместной деятельности) по обучению детей 

старшего дошкольного возраста творческому рассказыванию. Определить 

педагогические задачи воспитания творческих способностей детей средствами 

творческого рассказывания, варианты решения. 

Разработать образцы начала рассказа для продолжения его детьми; разные виды 

моделей, стимулирующие воображение и замысел детей. 

Проанализировать творческие рассказы детей (представить записи). 

 

Вариант № 8 

Тема. Методика художественного чтения и рассказывания в совместной 

деятельности воспитателя с детьми в детском саду 
 Теоретическая часть: 

Роль художественной литературы в воспитании дошкольников и развитии их речи. 

Принципы отбора литературных произведений для чтения и рассказывания детям. 

Подготовка воспитателя к ознакомлению детей с произведениями художественной 

литературы.  

Методика художественного чтения  и проведения беседы в связи с чтением 

литературных произведений. 

 Практическая часть: 



Составить список художественных произведений для чтения и рассказывания в марте-

апреле для детей одной из возрастных групп. Обосновать свой выбор. 

Составить педагогические задачи, направленные на воспитание интереса детей к книге 

и варианты их решения. 

Составить план-конспект совместной речевой деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой. 

 

Вариант № 9 

Тема. Художественно-речевая деятельность дошкольника 

 Теоретическая часть: 

Инсценирование художественных произведений в детском саду. 

Игры-драматизации по литературным произведениям. 

Литературные развлечения и вечера досуга. 

 Практическая часть: 

Составить план-конспект инсценировки или игры-драматизации по литературному 

произведению для детей 3-5 лет. Подготовить оборудование (фигурки настольного, 

пальчикового театра, маски, декорации) и организовать совместную художественно-

речевую деятельность. 

Проанализировать результаты совместной деятельности, представить фотографии. 

 

Вариант № 10 

Тема. Методика работы по подготовке к обучению грамоте 

 Теоретическая часть: 

Задачи и содержание работы по подготовке детей дошкольного возраста к обучению 

грамоте. 

Методика ознакомления детей со словом. 

Методика ознакомления детей со словесным составом предложения. 

Методика ознакомления со слоговым строением слова. 

 Практическая часть: 

Составить аннотацию на книгу Г.А. Тумаковой «Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом» (М.: Просвещение, 1991). 

Провести серию дидактических игр по ознакомлению детей со словесным составом 

предложения, со словом, с его слоговым строением. Проанализировать результаты 

проделанной работы. 

Описать проблемные ситуации, составить педагогические задачи и пути их решения в 

индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения. 

 

 

                                           Перечень тем дискуссии /учебной конференции 

 

Примерные темы для дискуссии: 

1. Какую речевую среду можно считать благоприятной для речевого развития детей? 

2. Раннее изучение иностранных языков в дошкольном возрасте: польза или вред? 

3. Что читают наши дети в семье и детском саду? 

4. Информатизация образовательной среды: прогнозируем риски в речевом развитии 

детей. 

Критерии и шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принял участие в заседании 

круглого стола, грамотно и правильно задавал или отвечал на поставленные вопросы, либо 

выступил с кратким сообщением по теме «круглого стола» 

- оценка «не зачтено» в случае пассивного участия, отказа от выступления с 

сообщением. 

 



Итоговый контроль по дисциплине 

 

Итоговой формой контроля и оценки результатов обучения (знаний, умений и 

навыков) по дисциплине является экзамен. Проведение экзамена может носить 

вариативный характер.  

Итоговой контроль по дисциплине включает в себя: 1) устное собеседование по 

содержанию портфолио; 2) защиту контрольной работы исследовательского характера; или 

3) ответы на экзаменационные вопросы (по выбору студента). 

Экзамену по дисциплине (модулю) предшествуют зачетные занятия (в форме 

текущего контроля) для оценки работы студента в течение семестра, поэтапного 

продвижения студента в саморазвитии профессиональных компетенций, выявления 

характера усвоения им теоретических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умения применять полученные знания в 

постановке и решении учебно-профессиональных задач.  

Текущему контролю подлежат материалы, собранные студентом в портфолио при 

работе с учебными пособиями, текстовыми документами нормативно-правового и научно-

методического характера, при выполнении практических заданий в ресурсном центре БФУ 

им. И. Канта. Этими материалами студент имеет право воспользоваться на практических 

занятиях в форме семинара-практикума, ролевой игры, заседания круглого стола, а также 

на зачетных занятиях в форме рубежного контроля.  

По итогам зачета выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Контроль текущей успеваемости 

Комплекс типовых практических заданий для студентов  

Ресурсный центр БФУ им. И. Канта (МАДОУ д/с) 

 

№ 

п/п 

Дата и 

место 

проведения 

Типовое учебно-профессиональное 

задание 

Тема и содержание 

1 МАДОУ  

д/с  

Педагогическое наблюдение 

речевого занятия в группах детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста.  

Цель: 1) выявить особенности 

взаимодействия педагогов с 

детьми 3-4 лет, особенности 

поведения отдельно взятого 

ребенка 

Игровой практикум «Лабиринты 

игры» с использованием 

развивающей технологии В.В. 

Воскобовича. 

Цель: 2) анализ предметно-

развивающей среды 

«Педагогическое 

взаимодействие в 

образовательном процессе 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать требования ФГОС к 

психолого-педагогическим 

условиям организации 

общения и речевой активности 

детей, характерные 

особенности личностно 

развивающей модели 

педагогического 

взаимодействия с детьми, 

принципы создания предметно-

развивающей среды 

2 МАДОУ 

ЦРР д/с  

Педагогическое наблюдение 

речевого занятия в группах детей с 

«Принципы организации 

образовательного процесса в 



ОВЗ (нарушения речевого 

развития).  

Цель: 1) выявить формы и методы 

организации образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей, 2) характер 

взаимодействия педагогов и 

других специалистов ДОО с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

детском саду с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать принципы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; уметь 

определять задачи 

образовательной деятельности, 

способы мотивации речевой 

активности детей 

3 МАДОУ 

ЦРР д/с  

Педагогическое наблюдение 

занятия по познавательно-

речевому развитию детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

Цель: выявить особенности 

познавательного интереса у детей, 

способы мотивации и поощрения; 

определить структуру занятия 

«Условия организации 

познавательно-речевого 

развития старших 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать методические принципы 

обучения и воспитания, задачи 

социально-коммуникативного 

и познавательно-речевого 

развития детей старшего 

дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО 

4 МАДОУ  

д/с  

1.Свободные (индивидуально-

групповые) разговоры с детьми 5-7 

лет. 2.Стандартизированная 

(индивидуальная беседа с детьми 

по протоколу).  

Цель: формировать умение 

эффективной коммуникации, 

составлять вопросы с 

педагогически обоснованными 

целями 

«Проектирование и 

организация ситуаций 

общения с детьми с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей».  

Уметь организовать ситуации 

общения в системе «педагог - 

ребенок»: слушать и слышать 

собеседника, быть 

внимательным и 

доброжелательным, учитывать 

детские интересы и 

потребности 

5 МАДОУ  

д/с  

Свободное и стандартизированное 

общение с детьми 

(индивидуальная беседа с детьми 

по протоколу) 

Цель: развивать педагогическую 

наблюдательность, умение 

понимать интересы и мотивы 

общения и поведения детей 

(мальчиков и девочек) 

«Проектирование и 

организация ситуаций 

общения с детьми с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей».  

Владеть навыками самоанализа 

и целенаправленного 

саморазвития 

профессиональных 

компетенций в процессе 

общения с детьми 

6 МАДОУ  

д/с  

Проектирование диагностической 

карты педагогического 

наблюдения (речевого развития 3-

х детей). Цель: саморазвитие 

гностических и проектировочных 

умений при отборе показателей 

речевого развития детей 

«Технология педагогического 

наблюдения».  

Уметь применять знание 

усложняющихся задач 

речевого развития детей с 

учетом принципа 



дифференциации ДО в 

диагностической деятельности 

7 МАДОУ  

д/с  

Совместная речевая и игровая 

деятельность (игра-инсценировка, 

игра-драматизация – по выбору) 

детей 4-6 лет. Цель: в процессе 

игрового взаимодействия выявить 

особенности ролевых диалогов и 

игровых умений изучаемого 

ребенка (см. карту 

индивидуального развития) 

«Технология педагогического 

наблюдения».  

Уметь организовать 

взаимодействие с ребенком для 

сбора данных, 

интерпретировать полученные 

факты, формулировать выводы 

и проектировать развитие  

коммуникативных умений 

8 МАДОУ  

д/с  

Совместная игровая деятельность 

(словесные игры с правилами) 

детей 4-7 лет.  

Цель: проектировать совместную 

деятельность в форме 

образовательной ситуации (на 

основе технологической карты), в 

процессе игрового взаимодействия 

выявить особенности 

коммуникативных и игровых 

умений изучаемого ребенка 

«Проектирование и 

организация игровых 

образовательных ситуаций».  

Уметь организовать игровое 

взаимодействие с детьми на 

основе словесных игр и 

игровых лексико-

грамматических упражнений, 

отбирать диагностический 

инструментарий 

9 МАДОУ  

д/с  

Организация совместной 

художественно-речевой и 

художественно-продуктивной 

деятельности с группой детей (не 

более 5). Изготовление сувениров 

в подарок именинникам, 

декораций для настольного театра.  

Цель: освоение партнерской 

позиции во взаимодействии с 

детьми 

«Проектирование и 

организация 

образовательных ситуаций в 

центре речевой активности 

детей (уголок книги)». 

Владеть навыками организации 

совместной художественно-

продуктивной деятельности с 

детьми, поддержки детской 

инициативы 

14 МАДОУ  

д/с 56 

Организация литературного 

развлечения в центре речевой 

активности детей (уголок книги). 

Цель: формирование практической 

готовности студентов к 

проектированию процесса 

литературного развития 

дошкольников в совместных видах 

деятельности 

«Современные технологии 

литературного развития 

дошкольников» 

Изготовление книжек-

самоделок, организация 

сюжетно-ролевой игры в 

библиотеку или книжный 

магазин с использованием 

книжек-самоделок и каталогов, 

организация книжного уголка и 

совместной художественно-

речевой деятельности детей 

 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля 

по дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Реферат 

(доклад) 
Продукт самостоятельной работы 

обучающегося: краткое изложение в 

Темы рефератов 

(докладов) 



 письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или научной темы.  

Тематика рефератов (докладов) 

выдается на занятии, выбор темы 

осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. Результаты озвучиваются на 

семинарском занятии, регламент – 7 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Примерные 

проблемы 

исследований: 

особенности 

речевого развития 

современного 

дошкольника, его 

субкультуры в 

социокультурных 

условиях; 

технологии 

воспитания 

культуры общения и 

обучения родному 

языку ребенка в 

образовательном 

процессе детского 

сада;  

педагогические 

условия развития 

ребенка как 

субъекта общения и 

деятельности 

2 Проблемная, 

задача, кейс, 

ролевая игра 

Отчет о 

выполнении 

практических 

заданий 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи. 

Тема (проблема),     

концепция, 

ожидаемый 

результат по игре 

 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

4 Обсуждение на 

«круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, дебаты 

 

Осуществляется по итогам каждого 

выступления. Оценочные средства, 

позволяющие включить обучающихся 

в процесс обсуждения представленной 

темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения 

Перечень вопросов 

для обсуждения, 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

5 Тест 

 

Проводится семинарских занятиях. 

Позволяет оценить уровень знаний 

студентами теоретического 

материала по дисциплине. 

Осуществляется на бумажных или 

электронных носителях по вариантам. 

Фонд тестовых 

заданий 

 



Количество вопросов в каждом 

варианте и времени определяется 

преподавателем. 

6 Зачет / экзамен 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. 

При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Аудиторное время, отведенное 

студенту, на подготовку - 60 мин. 

Комплект вопросов 

к зачету, экзамену 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену по курсу  

 

Модуль 1. Теоретические основы методики развития речи дошкольников 

Модуль 2. Педагогические технологии словарной работы и формирования 

грамматического строя речи (первая часть модуля) 

В ходе итоговой аттестации на экзамене оценивается: теоретическая подготовка 

студента в области педагогических теорий и технологий речевого развития дошкольников 

и степень готовности к разработке и решению профессиональных задач. Формой итоговой 

аттестации также может быть защита контрольной работы. 

 

1. Понятие правильной и коммуникативно-целесообразной речи. Роль родного языка в 

развитии личности ребенка. 

2. Принципы построения развивающей среды детского сада в целях развития речи детей. 

Педагогические требования к речи воспитателя. 

3. Е.И.Тихеева о создании условий для развития речи и обучения детей родному языку. 

4. Понятие методических принципов развития детской речи. Принципы коммуникативно-

деятельностного подхода к развитию речи; развития языкового чутья («чувство языка»). 

Примеры реализации одного из принципов в практике работы педагога ДО.  

5. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. Примеры реализации 

принципа в практике работы педагога ДО.  

6. Принципы обогащения мотивации речевой деятельности; обеспечения активной 

речевой практики дошкольника. Примеры реализации принципа в практике работы 

педагога ДО.  

7. Цель и задачи развития речи детей дошкольного возраста в современной методике. 

Примеры усложнения задач (анализ образовательной программы).  

8. Общение взрослых и детей как ведущее средство развития речи. Субъект-субъектное 

общение воспитателя с детьми в целях развития речи. Примеры из практики работы 

педагога ДО.  

9. Общепринятая классификация методов и приемов по используемым средствам развития 

речи дошкольников. Непосредственные и опосредованные наглядные методы обучения. 

Примеры.  

10. Словесные методы развития речи: чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал. Примеры.  

11. Репродуктивные и продуктивные методы развития речи. Примеры.  

12. Практические методы развития речи: дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, хороводные игры. Примеры.  



13. Методические приемы развития речи: словесные, наглядные и игровые. Примеры.  

14. Задачи словарной работы в детском саду и их усложнение в разных возрастных группах. 

Общая характеристика детского словаря. Примеры из практики работы педагога ДО.  

15. Методика словарной работы. Методы накопления содержания детской речи (введения 

новых слов). Примеры из практики работы педагога ДО.  

16. Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря. Примеры из практики 

работы педагога ДО.  

17. Методика словарной работы в процессе ознакомления с предметами. Примеры из 

практики работы педагога ДО.  

18.  Методика словарной работы в процессе ознакомления детей с трудом взрослых. 

Примеры из практики работы педагога ДО.  

19. Методика проведения дидактических игр с целью развития словаря. Роль игры в 

речевом развитии детей. Примеры из практики работы педагога ДО.  

20. Особенности словарной работы в младшей группе детского сада. Занятия по 

ознакомлению с предметным миром (методика Е.И.Тихеевой, В.И.Логиновой). 

Примеры из практики работы педагога ДО.  

21. Формирование словаря на занятиях по ознакомлению со свойствами и качествами 

предметов (средний дошкольный возраст). Примеры из практики работы педагога ДО.  

22. Работа над смысловой стороной слова. Примеры из практики работы педагога ДО.  

23. Лексические упражнения в старшем дошкольном возрасте. Примеры из практики 

работы педагога ДО.  

24. Задачи формирования грамматического строя речи. Типичные трудности освоения 

детьми грамматической стороны речи, их причины. Примеры.  

25. Методы формирования грамматически правильной речи: дидактические игры, игры-

драматизации, словесные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких 

рассказов и сказок.  

 

Раздел 2. Педагогические технологии развития связной речи и воспитания 

звуковой культуры речи (вторая часть модуля) 

Раздел 3. Формы и виды речевой работы с детьми дошкольного возраста.  

 

1. Задачи и содержание, формы работы по воспитанию звуковой культуры речи.  

2. Методика обследования звуковой стороны речи детей. 

3. Особенности развития связной речи в дошкольном возрасте.  

4.Разговор воспитателя с детьми (неподготовленный диалог) как основной метод 

обучения диалогической речи в повседневном общении. Виды, тематика и содержание 

разговоров с детьми разных возрастных групп детского сада. 

5.Технология проведения беседы в детском саду. Роль проблемных ситуаций в развитии 

диалогической речи дошкольников. 

6. Основные типы монологов дошкольников – самостоятельный рассказ (по игрушкам, 

картинам, из опыта, творческие рассказы) и пересказ. Формы монолога: описание, 

повествование, рассуждение. 

7.Теории и технологии обучения детей рассказыванию в процессе обучения 

монологической речи. Совместное рассказывание, образец и план рассказа, 

коллективное составление рассказа. Роль мотивации речевой деятельности детей.  

8. Обучение детей пересказу литературных произведений в разных возрастных группах. 

Принципы отбора литературных текстов для пересказа.  

9. Ознакомление детей с художественной литературой как средство обогащения речи 

детей. Примеры из практики работы педагога ДО. 

10. Методика ознакомления детей с художественной литературой. 

11. Требования к отбору игрушек и виды занятий по обучению связной речи: описание 

игрушки, рассказ по набору игрушек. Методика обучения сюжетному рассказыванию 

об игрушках.  



12. Виды детских рассказов по картинам: описание предметных и сюжетных картин, 

повествовательный рассказ по сюжетной картине. Требования к отбору картин. 

13. Показатели готовности детей к обучению грамоте и чтению. Задачи и содержание 

работы. Особенности использования аналитико-синтетического метода в детском саду.  

14. Роль обучения в овладении детьми родным языком. Основные формы обучения 

родному языку. Примеры из практики работы педагога ДО.  

15. Своеобразие занятий по развитию речи в детском саду. Виды занятий. Примеры из 

практики работы педагога ДО.  

16. Дидактические требования к проведению занятий по развитию речи. Примеры 

составления программного содержания занятия из практики работы педагога ДО. 

17. Особенности проведения занятий по развитию речи в разных возрастных группах. 

Примеры составления программного содержания занятия из практики работы педагога 

ДО.  

18. Содержание и педагогические условия организации самостоятельной речевой 

деятельности детей в группе детского сада. Примеры из практики работы педагога ДО.  

19. Виды и формы речевого взаимодействия воспитателя с ребенком: проблемные 

ситуации. Примеры из практики работы педагога ДО. 

20. Значение диагностики речевого развития ребенка для оптимизации педагогического 

процесса по развитию речи. Дифференциация и индивидуализация обучения детей 

родному языку на основе результатов диагностики. 

21. Планирование педагогической деятельности по развитию речи детей: перспективное 

(комплексно-тематическое) и календарное (ежедневное). 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическ

ая) оценка 

Двухбалл

ьная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

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 

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 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

удовлетворит

ельно 

 55-70 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетвор

ительно 

не 

зачтено 

Менее 55 



 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

 

Основная литература 

1.Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ Н. С. Ежкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс) // Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт(1).  

2. Стародубова, Н. А.  Теория и методика развития речи дошкольников: учеб. пособие для 

вузов/ Н. А. Стародубова. - 3-е изд., стер.. - М.: Академия, 2008. - 255, [1] с.: ил., табл.. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). Имеются 

экземпляры в отделах: всего  34: УБ(32), НА(1), ч.з.N4(1).  

 

Дополнительная литература 

 

1. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-

Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт(1)  

2. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата/ Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. 

Микляевой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM), 

496 с.: ил.. - (Бакалавр. Академический курс). Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЭБС 

Кантиана(1), ч.з.N1(1).  

 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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. 

 

4.2.Программа дисциплины «Технологии развития математических 

представлений дошкольников» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Технологии развития математических представлений 

дошкольников». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Технологии развития математических представлений 

дошкольников». 

 

Целью дисциплины является профессиональная подготовка студента к работе педагога 

дошкольного образования, понимающего значимость развития математических 

представлений дошкольников, владеющего теоретическими основами развития 

математических представлений детей дошкольного возраста и методическими основами 

организации педагогической работы по развитию математических представлений в 

дошкольном учреждении. 

 

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-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

и их элементов 

Знать: 

 цели, задачи и особенности 

построения курса математики, 

предназначенного для усвоения 

детьми в ДОО;  

 особенности усвоения 

дошкольниками начальных 

математических представлений; 

 задачи, содержание и средства 

предматематической подготовки 

детей. 

 основные требования к 

математической подготовке детей в 

различных возрастных группах. 

Уметь: 

 планировать и организовывать 

учебно-позновательную 

деятельность дошкольников в 

рамках современных 

образовательных технологий; 

- планировать процесс обучения 

(постановка целей, отбор материала, 

соответствующих методов, средств 

и форм обучения, реализующих 

развивающие принципы обучения 

младших школьников) и 

осуществлять его. 

 диагностировать и 

корректировать математическое 

развитие дошкольников. 

Владеть: 



Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

 методами планирования 

процесса обучения математике и его 

осуществления  

 навыками анализа своей работы с 

целью оптимизации своей 

деятельности. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Знать: 

 современные педагогические 

технологии математического 

развития детей. 

 специфику методов и приемов 

обучения математике, а также 

формы организации учебного 

процесса, ориентированного на 

повышение развивающего эффекта 

обучения. 

Уметь: 

 создавать предметно-

развивающую среду как условие 

успешного математического 

развития детей дошкольного 

возраста. 

- осуществлять личностно-

ориентированный подход в работе с 

детьми, обеспечивающий развитие 

математических способностей и 

  мышления. 

Владеть: 

 приёмами подготовки и 

проведения практических занятий. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

Знать: 

- современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации, 

реабилитации лиц с нарушениями 



Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

речи с учетом их индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных и социальных 

потребностей.  

Уметь:  

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех категорий 

обучающихся; применять 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными 

потребностями, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

Владеть: 

- готовностью создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей; 

методами организации 

консультативно-просветительской 

деятельности с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) 

и применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии развития математических представлений 

дошкольников» представляет собой дисциплину по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

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 

1 Теория и технология развития математических представлений как наука 

2 История становления учебной дисциплины 

3 Дидактические основы обучения дошкольников элементам математики 

4 Особенности формирования и развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

5 Условия и содержание работы по математическому развитию 

6 Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов ребёнка: 

педагогическая поддержка и сопровождения математического развития ребёнка 

7 Технологии развития и обучения 

8 Технологии непрерывного дошкольного и начального школьного образования 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Теория и технология развития математических представлений как наука 

Тема 2. История становления учебной дисциплины 

Тема 3. Дидактические основы обучения дошкольников элементам математики 

Тема 4. Особенности формирования и развития математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

Тема 5. Условия и содержание работы по математическому развитию 

Тема 6. Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов ребёнка: 

педагогическая поддержка и сопровождения математического развития ребёнка 

Тема 7. Технологии развития и обучения 

Тема 8. Технологии непрерывного дошкольного и начального школьного образования. 

 



Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Теория и технология развития математических представлений как наука 

Тема 2. История становления учебной дисциплины 

Тема 3. Дидактические основы обучения дошкольников элементам математики 

Тема 4. Особенности формирования и развития математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

Тема 5. Условия и содержание работы по математическому развитию 

Тема 6. Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов ребёнка: 

педагогическая поддержка и сопровождения математического развития ребёнка 

Тема 7. Технологии развития и обучения 

Тема 8. Технологии непрерывного дошкольного и начального школьного образования. 

 

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. Теория и технология 

развития математических 

представлений как наука 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2. История становления 

учебной дисциплины 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 3. Дидактические основы 

обучения дошкольников 

элементам математики 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 4. Особенности 

формирования и развития 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Условия и содержание 

работы по математическому 

развитию 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 6. Дифференциация и 

индивидуализация 

образовательных маршрутов 

ребёнка: педагогическая 

поддержка и сопровождения 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

математического развития 

ребёнка 

Тема 7. Технологии развития и 

обучения 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

Тема 8. Технологии 

непрерывного дошкольного и 

начального школьного 

образования 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

Опрос, контрольная работа 

 

 

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

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

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Целью тестирования 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. 

 

К теме: Предмет и задачи курса 

Основными задачами математического развития детей являются: 

1. Накопление дошкольниками знаний о множестве, (а) ____________, величине, 

пространстве и (б) _____________. 

2. Формирование начальной ориентации в количественных, (в) ________ и 

временных отношениях. 

3. Формирование умений и навыков в счете, (г) ___________ и др. 

4. Овладение детьми (д) _____________ терминологией. 

5. Развитие у них (е) ______________ интересов и (ж) ___________,умственное 

развитие ребенка в целом. 

 

К теме: Из истории становления дисциплины 

1. Развитие математики осуществлялось постепенно и в основном у каждого народа 

(а) _____________, независимо от других.  

2. Однако любой народ в развитии (б) ______________ проходил определенные 

закономерные этапы: от открытия основных (в) _____________ понятий, законов к 

созданию математической (г) ______________. 

3. В любом случае практика шла впереди и побуждала ученых кдальнейшим(д) 

_______________, к дальнейшему развитию. 

4. Современный период характеризуется тем, что (е) ____________ проникла во все 

другие науки, уровень развития которых во многом зависит от того, насколько они в своих 

исследованиях пользуются математическими (ж) __________, ее данными. 

 

К теме: Основные математические понятия и операции 

1. Понятие натурального (а) ____________ возникло на заре развития 

человеческого общества.  



2. Сначала человек научился отделять (б) __________ как основное качество (в) 

___________ от других качеств (пространственных и количественных). 

3. На этой стадии развития в понятии (г) ____________отражались свойства, (д) 

______________ готовых (стандартных) множеств. 

4. Числа-совокупности были прообразами (е) ___________ чисел.  

5. Первые натуральные числа были островками и называются (ж) ______________ 

числами (з) ______________ числа появились как результат операций с узловыми числами. 

 

К теме: Анализ задач и содержания математического развития в действующих 

программах математического развития дошкольников 
1. Развитие логического мышления в значительной мере зависит от изучения 

(а) _________.  

2. Для математического стиля мышления характерны четкость, расчлененность, 

точность и (б) __________, (в) _________ рассуждений, умение пользоваться (г) 

______________. 
 

К теме: Методы диагностики математического развития 

1. В конце дошкольного возраста у детей должно быть сформировано понятие о том, что 

(ж) __________, которое получено в результате счета, зависит от избранной (з) __________. 

 

К теме: Дидактическая и математическая классификация учебных 

математических заданий 

Комплексные занятия, в соответствии с требованиями СанПиН, позволяют 

объединить в себе _________ . Структура комплексных занятий должна отличаться 

логической ________ на каждом ________ занятия. Занятие состоит из нескольких 

взаимосвязанных ________ . Итоги подводятся после каждой ________ занятия.  

Итог всего занятия в средней группе подводит _________, приобщая _________ 

; в старшей группе ____________, в подготовительной группе __________ .  

 

К теме: Различные подходы к структуре математического занятия 

1. Под влиянием систематического обучения математике дети овладевают 

специальной терминологией: названием чисел, (а) _____________ фигур, элементов фигур 

(сторона, (б) ______________), математических действий (сложение, (в) _____________, (г) 

______________) и др. 

 

К теме: Психолого-педагогические и методические условия организации 

процесса математического развития дошкольников  

Показателями активной мыслительной деятельности дошкольника на занятиях по 

формированию математических представлений являются: 

1. Наличие ________ к предлагаемым занятиям; 

2. Умение проявлять _________ в процессе поиска решения задач; 

3. Активность ____________ при выполнении заданий; 

4. Умение задавать ____________ по содержанию занятия; 

5. Умение замечать и исправлять __________ ; 

6. Умение выдвигать ___________; 

7. Умение самостоятельно _________ полученные _________ в ________. 

 

К теме: Методы диагностики математического развития 

При подборе и реализации методик диагностики важно учитывать следующее: 

1. Необходимо точно определять _______ диагностики через их соответствие 

________ развития, обозначенным в разделах ________ воспитания и _________. 



2. Подобранные диагностические задания должны не только объективно оценить 

развитие детей, но и дать ________ характеристику _________ развития как одного _______, 

так и _________ воспитанников. 

3. Результаты обследования детей в специально созданной __________ ситуации 

должны дополняться _________ за воспитанниками. 

 

К теме: Характеристика основных методических умений педагога 

Среди задач профессиональной деятельности воспитателя важное место занимают 

следующие задачи: 

- осуществление процесса _________ в соответствии с _________ ДОО; 

- использование современных научно обоснованных _________ в процессе _________ 

дошкольников; 

- использование технических ___________ , _________ и ___________ технологий. 

 

К теме: Анализ задач и содержания математического развития в действующих 

программах математического развития дошкольников  

Основными задачами математического развития детей являются: 

1. Накопление дошкольниками знаний  о множестве, ________ величине, 

________ пространстве и ____________. 

2. Формирование начальной ориентации в количественных, _________  и 

___________ отношениях. 

3. Формирование умений в счёте, __________, _________. 

4. Овладение детьми ___________ терминологией. 

5. Развитие у них _____________ интересов и ____________, __________ 

развитие ребёнка в целом. 

 

К теме: Формирование количественных представлений 

1. Выберете упражнение, которое подготавливает ребенка к овладению операций 

счета: 

а. разбиение предметной совокупности на группы в соответствиис указанным 

признаком; 

б. установление взаимно-однозначного соответствия между элементами 

предметных совокупностей; 

в. установление взаимосвязи между порядковыми и количественными 

числительными; 

г. перечисление названий чисел  в обратном порядке. 

 

К теме: Формирование представлений о величинах и их измерении 

Дети шестого года жизни должны уметь _________ все параметры _________ 

предмета, сравнивать их между собой, _________ и правильно __________ предметы по 

________, ширине, __________ . 

Им полностью доступно понимание __________ зависимости между длиной и 

_________ предмета при одинаковом __________ вещества. Дети учатся _______ длину, 

ширину предметов, объём _______ веществ или __________ условной мерой, устанавливать 

_________ величин. 

 

К теме: Ознакомление с геометрическими фигурами и формой  предметов 

В подготовительной к ___________ группе работа по формированию представлений о 

____________ и геометрических фигурах как ____________ формы предметов ___________ 

на дальнейшую __________ и закрепление ________ о форме, на __________ умений 

использовать ____________ в __________ условиях. Закрепляя знания о __________, дети 

могут выкладывать их из ___________, самостоятельно определять, сколько необходимо 

__________ палочек, чтобы получить _____________ , пятиугольник и т.д. 



 

К теме: Формирование пространственных представлений 

Упражнения на пространственное расположение предметов: 

4. Расположение на линии (за, _________, __________ , ________ ); 

5.  Расположение относительно замкнутой линии (внутри и ___________ ); 

6. Расположение в _______ (над, _________, ________ ); 

7. Расположение на плоскости (выше, ______, ______, _______ ). 

 

В подготовительной группе развитие __________ восприятий и _________ 

рассматривается как один из самых важных ________ подготовки к _________ в школе. 

Закрепляются умения находить ________, середину, ________ и __________ части 

страницы, _______ и левый, _________ и нижний _________, правую и ___________ 

стороны листа тетради. 

С этой целью используются различные __________ приёмы. На первых этапах работы 

дети ________, анализируют и словесно ___________ размещение предметов, игрушек. В 

дальнейшей работе большую роль играют _________, а потом ________ диктанты 

 

К теме: Развитие временных представлений 

Основными приёмами развития у детей _________ времени являются наблюдение, 

____________ сюжетных картиной, чтение ___________. 

 

К теме: Общие требования к анализу занятия 

Общими критериями анализа современного занятия являются: 

Структура __________ ; развитие ________ активности, самостоятельности и 

________ детей; результативность. Для оценки результативности важно учитывать 

___________ распределение времени, определение необходимого _________ знаний и 

умение, а также __________, направленных на умения переноса знаний в другие виды 

__________; ________ межличностные отношения между _________, а также между ______ 

и _________; развитие _________ качеств ребёнка. 

 

 

Тестовые задания для подготовки к итоговому контролю 
 

1. Под математическим развитием дошкольников следует понимать: 

а) процесс передачи знаний детьми; 

б) сдвиги и изменения в познавательной деятельности; 

в) определение содержания математического материала для обучения детей; 

г) процесс усвоения знаний детьми. 

 

2. В процессе изучения математики у ребенка развивается правильное восприятие 

времени, пространства, величины и т.д. 

а) физическое воспитание; 

б) умственное воспитание; 

в) эстетическое воспитание; 

г) нравственное воспитание. 

 

3. Основной формой организации обучения детей математике в детском саду является 

а) самостоятельная деятельность; 

б) игра; 

в) занятие; 

г) досуг. 

 

4. Основным принципом обучения детей дошкольного возраста математике является: 



а) принцип развивающего обучения; 

б) принцип научности; 

в) индивидуальный подход; 

г) принцип наглядности. 

 

5. Исключите лишнее слово: 

а) объяснение; 

б) рассказ; 

в) вопросы; 

г) дидактическая игра. 

 

6. К демонстрационным материалам не относится: 

а) магнитная доска; 

б) объёмные фигуры; 

в) счётные палочки; 

г) приборы. 

 

7. Вид планирования, сочетающий разные задачи по различным направлениям: 

а) перспективное; 

б) календарное; 

в) индивидуальное; 

г) комплексное. 

 

8. Содержание количественных представлений у дошкольников на этапе счётной 

деятельности включает в себя: 

а) знание слов-числительных; 

б) умение делить множество на классы; 

в) умение составлять и решать арифметические задачи; 

г) владение арифметическими действиями. 

 

9. При обучении сравнению множеств по количеству в младшей группе используется 

метод: 

а) сравнения; 

б) наложения; 

в) уравнивания; 

г) нет правильного ответа. 

 

10. Формирование знаний о числах и цифрах первого десятка, умение считать – основная 

задача в данной возрастной группе: 

а) вторая младшая группа; 

б) средняя группа; 

в) старшая группа; 

г) подготовительная группа. 

 

11. Абстрактное математическое понятие, характеризующее общее свойство конечных 

равномощных множеств: 

а) количество; 

б) число; 

в) цифра; 

г) множество. 

 

12. При счёте по цифровому изображению преимущественно задействуется анализатор: 

а) двигательный; 



б) зрительный; 

в) тактильный; 

г) слуховой. 

 

13. Основой для обучения детей умению решать и составлять арифметические задачи 

является: 

а) желание заниматься математикой; 

б) практическая работа с множествами и числами; 

в) индивидуальная работа; 

г) нет правильного ответа. 

 

14. Арифметические задачи, в которых вопрос подсказывает действие относятся к : 

а) простым; 

б) составным; 

в) обратным 

г) прямым. 

15. Ознакомление дошкольников с массой предметов – одна из задач: 

а) умственного воспитания; 

б) физического воспитания; 

в) трудового воспитания; 

г) нравственного воспитания. 

 

16. Готовность детей к обучению измерению протяженности определяется их умениями: 

а) считать; 

б) решать задачи; 

в) сравнивать длину, ширину, высоту; 

г) нет правильного ответа. 

 

17. Восприятие размеров предмета зависит от 

а) его ширины; 

б) от выбранной мерки предмета; 

в) массы предмета; 

г) развития глазомера. 

 

18. Обучение выкладыванию сериационных рядов до 10 предметов начинается: 

а) во 2 младшей группе; 

б) в средней группе; 

в) в старшей группе; 

г) в подготовительной группе. 

 

19. Эталон, пользуясь которым, человек определяет форму предметов и их частей: 

а) геометрическая фигура; 

б) форма; 

в) множество точек; 

г) нет правильного ответа. 

 

20. Особенностями понятия «время» является: 

а) текучесть; 

б) необратимость; 

в) непрерывность; 

г) все ответы верны. 

 

21. «Чувство времени» формируется на основе: 



а) чувство ритма; 

б) знания временных эталонов; 

в) чувство такта; 

г) нет правильного ответа. 

 

22. Ознакомление детей с песочными часами времени происходит: 

а) в младшей группе; 

б) в средней группе; 

в) в старшей группе; 

г) в подготовительной группе. 

23. Для ознакомления с сезонными явлениями в старшей группе используется: 

а) песочные часы; 

б) изображение состояний природы; 

в) картинки о деятельности детей; 

г) картинки о животных. 

 

24. Основная работа по формированию у детей навыков работы на листе бумаги в клетку 

начинается: 

а) в младшей группе; 

б) в средней группе; 

в) в старшей группе; 

г) в подготовительной группе. 

 

25. Повышению педагогической культуры родителей способствуют: 

а) доклады и сообщения на родительских собраниях; 

б) открытые занятия по математике; 

в) посещение семьи; 

г) досуговые мероприятия. 

 

Темы рефератов и презентаций 
 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 

Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой.  

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

При написании реферата необходимо: 

- изучить теоретическую литературу по предмету исследования; 

- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса; 

- осветить основные положения темы реферата; 

- указать разные точки зрения на предмет исследования; 

- обозначить свое видение проблемы изучения; 

- сделать выводы по теме исследования; 

- обозначить перспективу изучения проблемы; 

- указать литературу по теме исследования; 

- приложить глоссарий.  

Объем реферата может достигать 10-15 стр.; Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение.  



Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена. При написании 

реферата необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; 

б) составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в котором ставится цель 

и задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может являться составной 

частью введения или представлять самостоятельную главу); основную часть 

работы;заключение, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается 

перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, 

Интернет-ресурсы, глоссарий; приложение (таблицы, карты и др.) в) при описательном 

характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на проблему ученых, 

выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою точку зрения. 

Подготовка презентации по теме реферата (задания) 
Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного 

восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации: 

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других 

информацию, следует графически разделить; 

– объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или 

заключением в рамку; 

– при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты 

располагались по всему полю кадра; 

– главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого 

восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная 

рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не 

следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, 

которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, 

зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, 

цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр изучают с 

большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие насыщенные 

тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра. 

 

Тематика рефератов 

1. Анализ зарубежного опыта работы по формированию математических 

представлений у детей. 

2. Этапы становления методики формирования математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

3. Генезис математических представлений у детей.  

4. Требования современной начальной школы к математической подготовке детей в 

ДОУ. 

5. Критерии готовности дошкольника к усвоению программы по математике в 

начальной школе. 

6. Особенности организации математического развития дошкольников в 

разновозрастной группе. 

7. Особенности развивающей математической среды в ДОУ. 

8. Роль формирования математических представлений в развитии детей дошкольного 

возраста. 

9. Требования современной начальной школы к математической подготовке детей в 

ДОУ и семье.  

10. Содержание понятия «преемственность в обучении».  

11. Критерии готовности дошкольника к усвоению школьной программы по 

математике. 

12. Становление методики формирования математических представлений. 



13. Современные концепции математического развития. 

14. Организация развивающей математической среды в дошкольном 

образовательном учреждении. 

15. Особенности математического развития и взаимосвязь с формированием 

математических представлений. 

16. Математические способности и их влияние на математическое развитие. 

17. Особенности развития у детей представлений о числе и натуральном ряде чисел. 

18. Задачи формирования обучению счету в средней, старшей и подготовительной 

группах. 

19. Этапы развития счетной деятельности. Обучение детей количественному 

порядковому счету. Знакомство с цифрами. Речевые умения детей. 

20. Методика обучения детей сравнению чисел. Формирование понимания 

независимости результата счета от размеров, формы, порядка расположения предметов и 

направления счета. 

21. Изучение состава чисел. Счет групп, счет мерок. Ознакомление детей с монетами. 

22. Типичные возрастные ошибки детей. 

23. Использование дидактических игр для ознакомления детей с размерами 

предметов и массой в разных возрастных группах (самостоятельно составить 2-3 

дидактические игры на ознакомление с размерами предметов). 

24. Применение дидактических, подвижных и 'р, игровых упражнений в обучении 

детей пространственным ориентировкам. 

25. Использование упражнений для развития ориентировки на листе бумаги (на 

бумаге в клеточку в старших группах). 

26. Игры с использованием моделирования. 

27. Приемы обучения детей различению частей суток и умению определять их 

последовательность. 

28. Методика ознакомления детей старшего дошкольного возраста с календарем как 

системой мер времени - сутки, неделя, месяц, год. 

29. Развитие у детей чувства времени. Знакомство детей с часами. 

30. Проблемы преемственности в развивающем обучении математике дошкольников 

и младших школьников. 

31. Логические задачи и упражнения: на продолжение ряда, на поиск недостающей в 

ряду фигуры, на признак отличия одной группы фигур от другой. 

32. Игры и упражнения с логическими блоками (Дьенеша). 

33. Упражнения с палочками X. Кюизенера. 

34. Виды планирования, их использование в детском саду. 

35. Виды арифметических задач. Последовательность ознакомления со структурой 

задачи. 

36. Типичные ошибки детей при составлении и решении задач. 

37. Система вопросов, направленных на обдумывание занятия. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Итоговый контроль по дисциплине  
Итоговой контроль по дисциплине включает в себя: 

- выполнение презентации (оценка); 

- устное собеседование (оценка) и т.п 



Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине в  6 семестре 

является экзамен. Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в 

течение семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач.  

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 

составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право воспользоваться 

лекционными материалами и методическими разработками. 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Вопросы к экзамену: 

Общие вопросы: 

1. Значение и задачи математического развития детей дошкольного возраста. 

2. Теоретические основы понятия множества, операции с множествами. 

3. Теоретические основы понятия натурального числа. 

4. Конкретизация понятия величины, мера как эталон величины. 

5. Понятие формы, геометрические фигуры как эталоны форм. 

6. Основные этапы развития пространственных ориентировок. 

7. Развитие временных представлений. 

8. Счёт как вид математической деятельности, общая характеристика, этапы 

развития умений. 

9. Измерение как вид математической деятельности, цели введения в программу, 

этапы развития умений. 

10. Из истории становления методики обучения дошкольников элементам 

математики. 

11. Современное состояние методики атематического развития детей дошкольного 

возраста. 

12. Общие дидактические принципы математического развития дошкольников. 

13. Формы организации процесса математического развития дошкольников. 

14. Роль дидактических средств в математическом развитии дошкольников. 

15. Методы организации математического развития дошкольников. 

16. Особенности организации работы по математике в разновозрастных группах. 

17. Содержание математического развития дошкольников. 

18. Требования современной начальной школы к математическому развитию 

дошкольников. 

19. Преемственность в содержании и методах математического развития 

дошкольников и учащихся начальной школы. 

20. Формы организации преемственности в работе детского сада и начальной 

школы. 

21. Диагностика математического развития. 

22. Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов ребёнка: 

педагогическая поддержка и сопровождение развития ребёнка. 

23. Контроль математического развития: проведение мониторинга. 

24. Технологии игрового обучения. 

25. Проектно-модульные технологии. 

26. Деятельностные технологии. 

27. Технологии проблемного и развивающего обучения 

28. Технологии математического моделирования 

29. Особенности использования информационно-коммуникационных технологий в 

формировании математических представлений у детей. 



30. Технологии непрерывного дошкольного и начального школьного образования. 

 

Частные вопросы: 

1. Особенности восприятия и отображения множеств детьми раннего возраста. 

2. Характеристика особенностей количественных представлений детей раннего 

возраста. 

3. Содержание и специфика математического развития детей раннего возраста. 

4. Приёмы обучения составлению множеств из отдельных предметов, различению 

понятий «много» и «один». 

5. Методика ознакомления с числом и обучения счёту (в пределах 5). 

6. Методика ознакомления дошкольников с цифрами. 

7. Формирование представлений о числах натурального ряда и обучение счёту (в 

пределах 10). 

8. Методика ознакомления детей с количественным составом числа из единиц. 

9. Методика обучения дошкольников порядковому счёту. 

10. Методика обучения детей делению целого на части. 

11. Развитие счётной деятельности детей седьмого года жизни. 

12. Методика ознакомления детей с составом числа из двух меньших. 

13. Значение обучения дошкольников решению арифметических задач. Типа 

арифметических задач. 

14. Методика ознакомления дошкольников со структурой простой арифметической 

задачи. 

15. Методика обучения детей составлению и решению задач с использованием 

предметных и сюжетных картинок. 

16. Характеристика особенностей восприятия величины предметов детьми 

дошкольного возраста. 

17. Формирование представлений о величине в младшем дошкольном возрасте 

(задачи, методические приёмы, дидактический материал). 

18. Методические приёмы обучения дошкольников упорядочиванию предметов по 

одному из параметров. 

19. Формирование у дошкольников представлений о трёхмерности предметов. 

20. Методика обучения детей измерению линейных предметов с помощью условной 

мерки. 

21. Формирование навыков измерительной деятельности при измерении объёма 

жидких и сыпучих веществ. 

22. Формирование у дошкольников представлений о массе предметов. 

23. Методика ознакомления с геометрическими фигурами и формой предметов в 

младшем и среднем дошкольном возрасте. 

24. Этапы обучения детей играм на преобразование геометрических фигур 

(«танграм», «колумбово яйцо» и др.). 

25. Программные задачи развития у дошкольников ориентировок в пространстве. 

Понятие о системе отсчёта. 

26. Методика формирования пространственных ориентировок «от себя», «от 

внешних объектов». 

27. Развитие пространственных ориентировок детей в процессе работы с планом. 

28. Программные задачи формирования временных представлений у 

дошкольников. 

29. Ознакомление детей с частями суток в младшей и средней группах детского 

сада. 

30. Формирование временных представлений у дошкольников на основе 

моделирования (сутки, неделя, месяц, год). 

 

Образец экзаменационного билета  



 

 

Институт 
 

Дисциплина  

Профиль подготовки: 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 
 

1. Общие дидактические принципы обучения дошкольников элементам 

математики. 

2. Методика обучения дошкольников порядковому счёту. 

 

Преподаватель _______________________  

(подпись, дата) 

 

Ведущий менеджер _______________________  

(подпись, дата) 

 

 

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 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

хорошо  71-85 



степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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. Современные технологии дошкольного образования: учебное пособие/ под ред. Л М 

Захаровой.- Москва:ИНФРА.-М. 2022.- 251с. (Высшее образование: Бакалавриат).Имеются 

экземпляры в отд. ЭБС «Znanium” 

 

2. Белошистая А.В. Обучение математике в дошкольных образовательных организациях: 

методическое пособие/ А.В.Белошистая.- 2-ое изд.- Москва : ИНФРА .- М., 2022.- 319 с.- 

Практическая педагогика. Имеются экземпляры в отд. ЭБС «Znanium” 
 

Дополнительная литература 

1. Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций: учебное пособие/О Н 

Анцыпирович, Е. В.Горбатова, Д.Н. Дубинина (и др.).- Москва: ИНФРА-М,2022.-390с.- 

(Высшее образование: Бакалавриат).Имеются экземпляры в отд. ЭБС “Znanium” 

 

 

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 Лань книги, 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: 

https://elib.kantiana.ru/


 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

4.3.Программа дисциплины «Технологии экологического развития 

дошкольников» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Технологии экологического развития дошкольников» 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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: «Технологии экологического развития 

дошкольников».  

Целью освоения дисциплины «Технологии экологического развития 

дошкольников» является профессиональная подготовка студентов к психолого-

педагогическому сопровождению экологического развития детей дошкольного возраста с 

использованием научно обоснованных педагогических технологий дошкольного 

образования (с учетом требований ФГОС дошкольного образования). 

 

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  

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 
ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

Знать:  

- концепции и теории воспитания основ 

экологической культуры в дошкольном 

возрасте,  

- закономерности педагогической 

деятельности, направленной на 

формирование осознанно-правильного 

отношения дошкольников к природным 

объектам;  

- возрастные особенности понимания 

дошкольниками (в том числе детьми с 

особыми образовательными 

потребностями) взаимосвязей в живой и 

неживой природе;  

- принципы экологизации развивающей 

предметной среды в ДОО; 

Уметь:  

- проектировать и организовывать процесс 

экологического развития дошкольников на 

основе интегративного и деятельностного 

подходов, обеспечивающего взаимосвязь 

сенсорного, умственного, нравственного и 

эстетического развития ребенка с учетом 

требований ФГОС дошкольного 

образования; 

- менять профессиональные позиции 

(дидактическую, партнерскую, создателя 



ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

условий) с учетом проявления субъектной 

позиции ребенка-дошкольника в 

совместной и самостоятельной 

деятельности в предметной или природной 

среде; 

- Владеть: 

- умениями конструирования игровых 

образовательных ситуаций с 

использованием технологической карты;  

- профессиональной лексикой, навыками 

интерактивного взаимодействия 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, 

в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 
ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности 

и достоверности. 
ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

Знать:  

- специфику оценки качества дошкольного 

образования, роль целевых ориентиров в 

государственном стандарте ДО; 

- задачи, содержание и условия реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» детей в разных возрастных 

группах детского сада; 

Уметь:  

- определять общие и частные 

профессиональные задачи формирования у 

дошкольников экологических 

представлений и правил взаимодействия с 

природой;  

Владеть: 

- основными приёмами педагогической 

диагностики познавательного 

(экологического) развития детей 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

Знать:  

- системообразующую роль 

педагогической технологии в 

формировании у дошкольников начал 

экологической культуры; 

- современные формы и методы 

организации эколого-развивающей работы 

с дошкольниками в целостном 

образовательном процессе детского сада; 

Уметь:  

- проектировать эколого-развивающую 

среду как условие успешного решения 

профессиональных задач экологического 

развития детей; 

- определять зону ближайшего развития 

детей в целях индивидуализации 

экологического развития дошкольников, в 



поведения и деятельности 

обучающихся 
том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

Владеть: 

- умениями проектирования эколого-

развивающей работы с детьми на основе 

принципа интеграции 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технологии экологического развития дошкольников» 

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 Теоретические основы технологии 

экологического развития 

дошкольников 

Исторические этапы становления теории 

и методики экологического воспитания 

дошкольников. Зарубежный и 

отечественный опыт. Концептуальные 

основы экологического образования 

дошкольников. Взаимосвязь ведущих 

понятий экологии: системный подход. 



Психолого-педагогические основы 

экологического воспитания 

дошкольников: психологический аспект 

систематизации знаний детей о природе. 

Психолого-педагогическое исследование 

формирования у дошкольников 

экологических представлений. 

Деятельностный подход к реализации 

содержания экологического воспитания 

детей. Анализ образовательных программ 

ДО. Общая характеристика 

экологических видов деятельности и 

методов. Экологизация развивающей 

предметно-пространственной среды 

детского сада. Понятие экологической 

тропы. 

2 Педагогические технологии 

экологического развития 

дошкольников 

Системообразующая роль педагогической 

технологии в формировании у 

дошкольников начал экологической 

культуры. Модули технологии в 

образовательном процессе ДОО. 

Наглядные методы в системе 

экологической работы с детьми. 

Наблюдение как основной метод 

экологического образования 

дошкольников. Значение практических 

методов в экологическом образовании 

детей: модели и моделирование, 

природоведческая игра, элементарная 

исследовательская деятельность. 

Словесные методы в системе 

экологического образования 

дошкольников: беседы и рассказ 

воспитателя, художественная литература, 

экологическая сказка. Экскурсии как 

форма организации экологической 

работы с детьми. Экологическое развитие 

детей в образовательном процессе ДОО. 

Конструирование игровых 

образовательных ситуаций – ИОС 

(обучение детей на занятиях). 

Педагогические условия экологического 

развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Педагогическая диагностика и 

проектирование экологического развития 

детей. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 



Раздел 1. Теоретические основы технологии экологического развития дошкольников 

Тема 1.1. Исторические этапы становления теории и методики экологического 

воспитания дошкольников 

Тема 1.2. Концептуальные основы экологического образования дошкольников. 

Взаимосвязь ведущих понятий экологии: системный подход 

Тема 1.3. Психолого-педагогические основы экологического воспитания дошкольников 

Тема 1.4. Психолого-педагогическое исследование формирования у дошкольников 

экологических представлений 

Тема 1.5. Деятельностный подход к реализации содержания экологического воспитания 

детей 

Тема 1.6. Экологизация развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада 

Раздел 2. Педагогические технологии экологического развития дошкольников 

Тема 2.1. Системообразующая роль педагогической технологии в формировании у 

дошкольников начал экологической культуры 

Тема 2.2. Наглядные методы в системе экологической работы с детьми 

Тема 2.3. Значение практических методов в экологическом образовании детей 

Тема 2.4. Словесные методы в системе экологического образования дошкольников 

Тема 2.5. Экскурсии как форма организации экологической работы с детьми 

Тема 2.6. Экологическое развитие детей в образовательном процессе ДОО. 

Конструирование игровых образовательных ситуаций – ИОС (обучение детей на 

занятиях) 

Тема 2.7. Педагогические условия экологического развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности 

Тема 2.8. Педагогическая диагностика и проектирование экологического развития детей 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Раздел 1. Теоретические основы технологии экологического развития дошкольников 

Тема 1.1. Исторические этапы становления теории и методики экологического 

воспитания дошкольников 

Тема 1.2. Концептуальные основы экологического образования дошкольников. 

Взаимосвязь ведущих понятий экологии: системный подход 

Тема 1.3. Психолого-педагогические основы экологического воспитания дошкольников 

Тема 1.4. Психолого-педагогическое исследование формирования у дошкольников 

экологических представлений 

Тема 1.5. Деятельностный подход к реализации содержания экологического воспитания 

детей 

Тема 1.6. Экологизация развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада 

Раздел 2. Педагогические технологии экологического развития дошкольников 

Тема 2.1. Системообразующая роль педагогической технологии в формировании у 

дошкольников начал экологической культуры 

Тема 2.2. Наглядные методы в системе экологической работы с детьми 

Тема 2.3. Значение практических методов в экологическом образовании детей 

Тема 2.4. Словесные методы в системе экологического образования дошкольников 

Тема 2.5. Экскурсии как форма организации экологической работы с детьми 

Тема 2.6. Экологическое развитие детей в образовательном процессе ДОО. 

Конструирование игровых образовательных ситуаций – ИОС (обучение детей на 

занятиях) 

Тема 2.7. Педагогические условия экологического развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности 

Тема 2.8. Педагогическая диагностика и проектирование экологического развития детей 



 

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 

Раздел 1. Теоретические 

основы технологии 

экологического развития 

дошкольников 

 

ОПК-3 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.1. Исторические этапы 

становления теории и 

методики экологического 

воспитания дошкольников 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.2. Концептуальные 

основы экологического 

образования дошкольников. 

Взаимосвязь ведущих понятий 

экологии: системный подход 

 

ОПК-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.3. Психолого-

педагогические основы 

экологического воспитания 

дошкольников 

 

ОПК-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.4. Психолого-

педагогическое исследование 

формирования у 

дошкольников экологических 

представлений 

 

ОПК-3 

 

ОПК-5 

 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.5. Деятельностный 

подход к реализации 

содержания экологического 

воспитания детей 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 1.6. Экологизация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

детского сада 

 

ОПК-3 

Опрос, контрольная работа 

Раздел 2. Педагогические 

технологии экологического 

развития дошкольников 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.1. Системообразую-щая 

роль педагогической 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

технологии в формировании у 

дошкольников начал 

экологической культуры 

Тема 2.2. Наглядные методы в 

системе экологической работы 

с детьми 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.3. Значение 

практических методов в 

экологическом образовании 

детей 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.4. Словесные методы в 

системе экологического 

образования дошкольников 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.5. Экскурсии как форма 

организации экологической 

работы с детьми 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.6. Экологическое 

развитие детей в 

образовательном процессе 

ДОО. Конструирование 

игровых образовательных 

ситуаций – ИОС (обучение 

детей на занятиях) 

ОПК-5 

 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.7. Педагогические 

условия экологического 

развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности 

 

ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.8. Педагогическая 

диагностика и проектирование 

экологического развития детей 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

Опрос, контрольная работа 

 

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

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

 

Тестовые задания для самоконтроля 
 

1. Выберите правильный ответ 

Процесс обучения, воспитания, развития экологических представлений, усвоения правил 

поведения и взаимодействия с объектами природы, системы ценностных ориентаций и 

отношений в живой и неживой природе - … 

А) экологическая воспитанность 

Б) экологическое образование 

В) экологическое просвещение 

Г) все ответы верны 

2. Выберите правильный ответ 

Целью и результатом экологического образования является … 

А) система экологических представлений о взаимосвязях в природной и социальной среде 



Б) экологические закономерности и взаимосвязи в природе 

В) антропоцентрический тип экологического сознания 

Г) экологическая культура личности 

3. Выберите правильные ответы 

Проявлением экологической воспитанности дошкольников выступают … 

А) интерес и гуманное отношение к природным объектам 

Б) информированность о причинах возникновения опасных для здоровья человека 

экологических ситуаций 

В) знания о природных сообществах 

Г) эмоциональная отзывчивость на состояние животных и растений 

4.. Выберите правильный ответ 

Активность ребенка, направленная на постижение особенностей объектов природного и 

предметного мира, связей между объектами, их упорядочение и систематизация – это … 

А) учебная деятельность 

Б) мыслительная деятельность 

В) познавательно-исследовательская деятельность 

Г) предметно-игровая деятельность 

5. Выберите правильные ответы 

В создание современной педагогической технологии экологического образования 

дошкольников большой вклад внесли … 

А) Е.О. Смирнова 

Б) С.Н. Николаева 

В) А.П. Усова 

Г) Л.М. Маневцова 

Д) Н.А. Рыжова 

6. Выберите правильный ответ 

Целенаправленный процесс, в ходе которого при организации правильного 

педагогического взаимодействия развивается восприятие, накапливается сенсорный опыт 

ребенка, формируются представления об окружающем мире – это … 

А) познавательное развитие 

Б) сенсорное воспитание 

В) умственное воспитание 

Г) чувственное познание 

7. Выберите правильный ответ 

Результатом сенсорного воспитания является … 

А) развитие обследовательских действий 

Б) система сенсорных эталонов 

В) сенсорное развитие 

Г) все ответы верны 

8. Выберите правильные ответы 

Целью сенсорного воспитания является … 

А) обогащение чувственного опыта восприятия окружающего мира 

Б) развитие сенсорных способностей у детей 

В) развитие эмоциональной сферы 

Г) все ответы не верны 

9. Выберите правильные ответы 

В отечественной теории и практике обучения и воспитания дошкольников определены 

следующие задачи сенсорного воспитания … 

А) формировать у детей разнообразные обследовательские действия 

Б) развивать вычислительные действия 

В) формировать обобщенные представления о свойствах, качествах и отношениях 

предметов 



Г) развивать умение точно обозначать словом обследовательские действия, свойства 

предметов и материалов 

10. Выберите правильные ответы 

В содержание программы сенсорного воспитания включена система сенсорных эталонов – 

общепринятых образцов каждого вида свойств и отношений предметов - … 

А) ряды форм, цветов, величин 

Б) ряды цифр и букв 

В) ряды запахов и вкусов 

Г) система перцептивных действий 

11. Выберите правильные ответы 

Содержанием детского экспериментирования в процессе логико-математического 

развития являются действия … 

А) с блоками Дьенеша 

Б) с приборами (термометр, весы, зеркало, магнит) 

В) по измерению и преобразованию материалов и веществ 

Г) с палочками Х. Кюизенера 

12. Выберите правильные ответы 

В качестве результатов исследовательской деятельности дошкольника проблемно-игровой 

технологией предусматривается … 

А) получение новой информации о свойствах, качествах, строении объектов 

Б) распределение объектов с разными свойствами в разные классы 

В) установление взаимно обратных отношений 

Г) обобщение знаний о способах организации исследования и его результатах 

13. Выберите правильные ответы 

Понятие экологической культуры как интегральной характеристики личности соединяет в 

себе:  

А) выработку чувства ответственного отношения к природе, окружающей человека среде 

и здоровью людей 

Б) знание основных законов природы, понимание необходимости считаться с этими 

законами и руководствоваться ими в индивидуальной и коллективной деятельности 

В) развитие умения точно обозначать словом обследовательские действия 

Г) все ответы верны 

14. Выберите правильные ответы 

Ключевыми показателями экологической культуры являются: … 

А) трудолюбие 

Б) экологически целесообразная деятельность 

В) экологическое мышление 

Г) понимание системности и процессуальности мира 

15. Выберите правильные ответы 

Ключевыми показателями экологической культуры личности НЕ являются:  

А) целостное представление о социоприродной среде, обобщенная картина мира 

Б) прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с природой 

В) экологически целесообразные деятельность и поведение 

Г) все ответы верны 

16. Выберите правильные ответы 

Осознанно-правильное отношение ребенка к природе проявляется в … 

А) понимании им экологических зависимостей между любым живым организмом и 

средой его обитания 

Б) избирательности отношения к известным ему животным с позиции пользы или вреда 

В) гуманном характере взаимодействия с любыми животными и растениями 

Г) восприятии природы как объекта одностороннего воздействия человека 

17. Выберите правильные ответы 



В разных ситуациях и у разных детей осознанно-правильное отношение к миру природы 

может иметь разный оттенок - … 

А) этический или эстетический 

Б) безразличный 

В) отрицательный 

Г) познавательный 

18. Выберите правильные ответы 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста опирается на центральные 

понятия науки экологии: … 

А) функционирование микроорганизмов 

Б) функционирование сообщества (экосистемы) живых организмов 

В) взаимодействие человека со средой обитания 

Г) все ответы верны 

 

19. Выберите правильный ответ 

Критериями отбора экологического содержания дошкольного образования выступают: … 

А) наглядная представленность экологического материала 

Б) возможность включения экологического содержания в практическую деятельность 

детей 

В) опора на культурные способы познания в получении новых и уточнении имеющихся 

представлений о природе 

Г) все ответы верны 

20. Выберите правильные ответы 

Соблюдение экологического подхода к организации зоны природы в детском саду 

обеспечивает демонстрацию детям: 

А) отличия живого организма (растительного или животного) от неживой природы 

Б) новых видов растений и животных, специально помещенных в искусственно созданную 

среду обитания 

В) многообразие живых организмов и разные способы взаимодействия их со средой 

Г) все ответы верны 

Перечень тем круглого стола  

 

Примерные темы для круглого стола: 
1. Психолого-педагогическое исследование формирования у дошкольников экологических 

представлений: проблемы и пути решения. 

2. Роль природоведческой игры в экологическом образовании дошкольников. 

3. Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников в природной среде.  

4. Педагогические условия организации экологически ориентированной проектной 

деятельности дошкольников. 

 

Темы рефератов и презентаций: 

 

Тема 1. Понимание дошкольниками приспособительных особенностей животных 

Тема 2. Формирование у дошкольников представлений о приспособленности животных к 

среде обитания 

Тема 3. Развитие у дошкольников представлений об онтогенетических процессах в живой 

природе 

Тема 4. Формирование у дошкольников представлений о росте и развитии живых существ 

Тема 5. Развитие у дошкольников представлений о многообразии в живой природе 

Тема 6. Формирование у дошкольников представлений о сообществах живых организмов 

 

Тема реферата также может быть индивидуально предложена студентом. Все темы 

рефератов согласуются с преподавателем.  



Задания для самостоятельной работы 

 Типовые учебно-профессиональные задания выполняются в Ресурсных центрах 

БФУ им. И. Канта или базовых детских садах 

Задание № 1  
Тема. Организация ситуаций общения с детьми 5-7 лет в целях выявления 

познавательного интереса к природным объектам. 

Цель: развивать умение эффективной коммуникации, доверительного общения у 

студентов как будущих педагогов в системе «педагог - ребенок»: слушать и слышать 

собеседника, быть внимательным и доброжелательным; умение составлять вопросы к 

стандартизированной беседе с ребенком с педагогически обоснованными целями.  

1. Свободные (индивидуально-групповые) разговоры с детьми 5-7 лет (без протокола) 

на темы с учетом возрастных и гендерных особенностей детей. Примерные темы: «Герои 

сказок о животных», «Что мы знаем о домашних животных?», «Мои любимые игры в 

природе», «Мои друзья – домашние питомцы», «Что я люблю делать дома / в детском саду» 

и др. 

2. Стандартизированная беседа по протоколу с 3 детьми (индивидуально).  

Примерные темы: «Мои наблюдения о временах года», «Где наша семья любит отдыхать?», 

«Как посадить и вырастить дерево?», «Откуда берется мусор?», «Знаешь ли ты правила 

поведения в природе?», «Что ты знаешь о Красной книге природы?» и др. (См. приложение 

№ 1).  

Приложение 1 

Протокол беседы 

Тема беседы … 

Цель: ………………………………………………………………………………………….. 

Время и место проведения ………………………………………………………………….. 

Дата проведения ……………………………………………………………………………… 

Имя, возраст, пол ребенка……………………………………………………......................... 

 

№ 

п/п 

Вопросы                                          Ответы 

Имя ребенка 

Ответы 

Имя ребенка 

Ответы 

Имя ребенка 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Вопросы к анализу ситуации общения 

5. Кому принадлежала инициатива в выборе тематики разговора, вида совместной 

деятельности (мотив)? Какова продолжительность? По чьей инициативе взаимодействие 

закончилось?  

6. Дайте характеристику форм и способов общения (диалогическая или монологическая речь); 

средств общения (вербальные, эмоциональные и др.); коммуникативных умений педагога и 

детей поддерживать разговор, ориентируясь на собеседника.  

7. Какой вид взаимодействия преобладал: взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние? Обоснуйте свои выводы на основе следующих показателей: 

а) характеристики взаимопознания: интерес к личности другого; изучение особенностей 

поведения друг друга;  

б) характеристики взаимопонимания: признание, принятие интересов, увлечений, 

личностных сторон друг друга; поддержка инициативы и активности;  

в) характеристики взаимовлияния: желание и способность приходить к согласию, 

решение спорных вопросов с учетом мнения друг друга.  



8. Определите образовательный результат ситуации общения с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей как субъектов общения, поведения и 

природоохранной деятельности.  

 

Задание № 2  

Тема. Анализ взаимодействия педагога с детьми на экологическом занятии. 

Просмотр двух занятий по познавательному развитию с использованием протоколов 

наблюдения. (См. приложение 2 и 3). 

Приложение 2 

Педагогическое наблюдение экологического занятия 

Занятие 1-е 

Цель выполнения задания: выявить методические принципы и средства, используемые 

педагогом на познавательно-речевом занятии, установить соответствие видам задач 

экологического и речевого развития речи детей и их возрастным возможностям 

(приложение № 2) 

к теме Методы и приемы обучения детей на занятии 

Анализ взаимодействия педагога с детьми 

Цель выполнения задания: выявить методические принципы и средства, используемые 

педагогом на занятии, установить соответствие видам задач познавательного развития 

детей и их возрастным возможностям. 

Тема занятия (указать) 

Возрастная группа (указать) 

Программное содержание (составлено воспитателем):  

 Обучающие задачи:  

 Развивающие задачи:  

 Воспитательные задачи:  

Структурные части Методические принципы  Дидактические средства 

Вводная   

Основная   

Заключительная   

Анализ и интерпретация данных.  

 Определите методические принципы и дидактические средства в структуре занятия. 

 Установите, с какой целью отобраны методы и приемы, с использованием каких средств, в 

соответствии с какими методическими принципами. 

 Определите эффективность применения методов и средств познавательного развития с 

учетом поставленных задач и возрастных возможностей детей. 

Выводы:  

Приложение 3 

Педагогическое наблюдение занятия обобщающего типа 

Занятие 2-е 

Цель выполнения задания: выявить дидактические средства, методы и приемы 

экологического развития детей на занятии, установить соответствие видам задач и 

возрастным особенностям детей (приложение 3) 

к теме Методы и приемы экологического развития 

Педагогическое наблюдение занятия 

Цель выполнения задания: выявить дидактические средства, методы и приемы 

экологического развития детей на занятии, установить соответствие видам задач и 

возрастным особенностям детей. 

Схема протокола наблюдения: тема занятия; возрастная группа, программное 

содержание (обучающие, развивающие, воспитательные задачи). 

 



Структурные 

части 

Дидактические 

средства 

Содержание и методы 

обучения и 

воспитания 

Методические приемы 

Вводная    

Основная    

Заключительная    

 

Технология педагогического наблюдения 
(алгоритм действий) 

 Определение цели и задач наблюдения (например, оценить педагогические условия 

организации образовательного процесса, выявить эффективность педагогической 

технологии, успешность освоения какого-либо раздела образовательной программы или 

характер индивидуальной работы с ребенком и т.п.); 

 Выбор объекта, предмета и образовательной ситуации (что и когда наблюдать, чтобы не 

нарушать естественное течение образовательного процесса); 

 Выбор способа наблюдения (открытое и скрытое от ребенка; невключенное и включенное 

в деятельность воспитателя и детей; эпизодическое и более длительное по времени; 

повторное); 

 Выбор способа фиксации результатов наблюдения (запись в форме протокола, бланки и 

технологические карты, магнитофон, видеокамера и т.д.); 

 Анализ и интерпретация полученной информации; 

 Выводы и рекомендации. 

Достоверность информации, полученной в процессе наблюдения, в значительной 

степени зависит от этики его проведения. Воспитатель и дети не должны испытывать 

дискомфорт от использования технических средств фиксации наблюдаемого.  

 

Задание № 3. Педагогический практикум.  

Тема. Проектирование технологической карты на основе учебного конспекта 

занятия с детьми старшего дошкольного возраста  

Задания 

3. Проанализируйте конспект занятия по познавательному развитию детей. 

4. Составьте технологическую карту на основе учебного конспекта. Выделите методы и 

приемы, установите их связь с программным содержанием, образовательными, 

развивающими и воспитательными задачами.  

 

Задание № 4. Педагогический практикум.  

Тема. Конструирование образовательной ситуации на основе образца 

технологической карты (см. приложение 4) 

Приложение 4 

Образовательная ситуация (тема) 

Цели: развивать умение …; воспитывать желание …; помочь детям понять …; упражнять  

Технологическая карта (образец) 

Структурные  

компоненты 

деятельности 

Деятельность педагога  

Методы и методические приемы 

Деятельность детей 

Действия умственные, 

словесные, 

практические 

 

1. Вводная часть 

Мотивация  

деятельности и 

совместная  

постановка с детьми  

цели деятельности 

Создание игровой или проблемной 

ситуации по теме (короткий рассказ-

описание с использованием игрового 

персонажа, загадки, картинки, 

предмета) 

Обсуждение противоречия 
(проблемной ситуации) 

Дети размещаются 

полукругом вокруг … 

Участие в обсуждении, 

ответы и варианты 

предложений детей по 

разрешению 

проблемной ситуации 



Вопросы:  

- Что здесь не так? Что нужно 

сделать? 

- С чего нужно начать? 

- Что для этого нам необходимо?  

-Что произойдет, если…? 

Обобщение ответов детей, 

формулировка цели 

Принятие цели 

деятельности 

 

2. Основная часть 

Реализация плана 

(общего или 

индивидуального 

замысла) 

Действия – 

организационные и 

практические 

Обсуждение предстоящей совместной 

деятельности по разрешению 

проблемной ситуации с 

использованием (показа действий, 

словесного образца): 

- Чему можно научиться (научить 

кого-то, исправить ошибки)? 

Организация активных действий 

детей (рассматривание предмета, 

картинки, дидактическая или 

развивающая игра, составление 

рассказа, загадки), поощрение 
активности детей, поддержка в 

реализации детской инициативы: 

- Нужна ли вам моя помощь? 

- Давайте позовем на помощь 

(игровой персонаж – умелый и 

знающий, например, Доктор Айболит, 

Знайка) 

Участие в совместной 

деятельности, 

организованной 

педагогом  

Дети осуществляют 

выбор (…) 

Активно действуют: 

- задают вопросы 

- отвечают на вопросы 

и слушают друг друга 

- помогают друг другу 

- выполняют действия 

сравнения, 

группировки, 

классификации 

 

3. Заключительная 

часть 
Результат 

деятельности и 

рефлексия (оценка) 

Обсуждение полученного результата 

Вопросы:  

- Помогли мы (игровому персонажу)? 

- Какие ошибки мы исправили? 

- Как мы это сделали?  

- Что мы узнали нового? 

- Чему мы научились? 

- О чем вы хотите рассказать вашим 

родителям? 

Свободное размещение 

детей вокруг (…) 

Общение по поводу 

полученного 

совместного продукта 

Игровые или 

практические действия 

 

Групповое творческое задание 
 

Примерные темы для групповых заданий 

Проектирование перспективного плана работы с детьми эколого-развивающей 

тематики (возраст – по выбору) на основе принципа комплексно-тематического 

планирования.  

1. Сравнительный анализ образовательных программ дошкольного образования по 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» (развитие экологических 

представлений: задачи и содержание). 

2. Презентация игровой образовательной ситуации (тематика – по выбору) 

3. Проектирование эколого-развивающей среды в помещении и на территории детского сада 

в целях реализации образовательной деятельности (тематика – по выбору) 

 

 Данное творческое задание может быть использовано в целях текущей и рубежной 

аттестации.  

Критерии и шкала оценивания  



Зачет выставляется студенту, если студент показывает знание профессиональных 

терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический 

подход в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. 

Демонстрирует уверенные знания нормативных правовых актов и специальной литературы. 

Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

А также если в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их 

обоснование недостаточно полно. Выводы правильны. Выдвигаемые положения 

аргументированы и подкреплены примерами правоприменительной практики, однако 

имеется непоследовательность анализа. Демонстрирует знание нормативных правовых 

актов и специальной литературы. Речь грамотна, используется преимущественно 

профессиональная лексика. 

Зачет не выставляется студенту, если студент обнаруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но не 

аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры 

отсутствуют. О нормативных правовых актах имеется лишь общее представление. Знания 

специальной литературы не проявлены. Профессиональная лексика используется 

эпизодически. 

А также если в ответе недостаточно раскрыты профессиональные понятия,  категории, 

концепции, теории. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование 

раскрываемого вопроса рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. 

Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Знания нормативных 

правовых актов не проявлены. Профессиональная лексика не используется. 

 

Деловые игры  
Экспертиза современных методических пособий по экологическому развитию 

дошкольников 

1. Традиционные и инновационные формы работы по экологическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО 

Организационные условия: аудитория, приспособленная для групповой работы, 

проектор для презентации.  

Размер группы / количество участников. Число групп в зависимости от количества 

участников, но не менее 5 человек в каждой группе. 

Обязательное условие – смена спикера команды для презентации по каждому этапу 

деловой ситуации. 

Описание проведения деловой игры 

Рабочие шаги Замечания преподавателя - тренера 

1. Раздача теоретического и 

справочного материала, а также 

задания для работы 

1. Обратите внимание, что задания по игре 

приведены в приложении. 

2.Выбор экспертного и 

наблюдательного советов 

2. Тренер консультирует наблюдателей. 

3. Краткая подготовка участников к 

тому, что им необходимо сделать в 

команде 

3. Тренер указывает на необходимость 

безусловного выполнения временного 

регламента и полноценного использования 

всей предложенной информации. 

4.Выполнение заданий 4. Тренер обязывает оформить результаты 

в соответствии с положением рейтинга. 

5. Презентация результатов. Каждой 

группе отводится по 5 - 10 мин. 

5. Презентационные материалы групп 

вывешиваются в аудитории и не 

снимаются до окончания игры. 

6. Подведение итогов 6. Награждение команды. 

Критерии и шкала оценивания участия студента в деловой игре являются: 



Активное участие студента в игре, осознание им  текущих проблем в изучаемой сфере, 

выдвижение собственных предложений решению проблем, использование 

профессиональной лексики, взаимодействие с другими участниками игры, «командная» 

работа – зачтено; 

Отсутствие интереса к игре, неспособность выполнить свою роль в игре, незнание 

профессиональной лексики – не зачтено. 

 

Контрольная работа 

 

Вариант № 1 

 

Тема. Наблюдение как средство развития познавательного интереса 

дошкольников к природе. 

Теоретическая часть: 

 

Общая характеристика образовательной области «познавательное развитие»: задачи, 

содержание и средства познавательного развития детей дошкольного возраста (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования).  

Проблема развития познавательного интереса к объектам природы у детей дошкольного 

возраста (анализ современных публикаций). Познавательный интерес: понятие и сущность, 

проявления в дошкольном возрасте. 

Виды и методика проведения наблюдений за объектами природы в образовательном процессе 

детского сада.  

 

Практическая часть.  

Составить комплекс диагностических методик с целью изучения познавательного интереса 

у детей 4-5 или 6-7 лет. Разработать карту показателей и критериев педагогической 

оценки познавательного интереса у детей. 

Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью выявления 

динамики в становлении и развитии познавательного интереса у ребенка конкретной 

возрастной группы. 

Составить перечень 10 тем для наблюдения с детьми на прогулке (указать возрастную 

группу). Критерии оценки: цель; доступность возрастным возможностям ребенка, 

значимость содержания наблюдений для развития  у детей данного возраста 

познавательного интереса; интегрированный подход к отбору содержания тем наблюдений, 

взаимосвязь предложенных тем наблюдений с содержанием тематического планирования; 

возможность участия родителей в планируемых наблюдениях. 

Разработать и обосновать рекомендации родителям детей по воспитанию познавательного 

интереса (к животным или растениям) в сотрудничестве с детским садом.  

Вариант № 2 

 

Тема. Цикличные наблюдения как средство развития познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста к сезонным изменениям в природе. 

 

Теоретическая часть: 

Проблема развития познавательного интереса к объектам природы у детей дошкольного 

возраста (анализ современных публикаций). Познавательный интерес: понятие и сущность, 

проявления в дошкольном возрасте. 

Содержание представлений дошкольников о сезонных изменениях в природе (анализ 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»). 

Методика цикличных наблюдений за сезонными изменениями в природе (С.Н. Николаева). 

Практическая часть.  



Составить комплекс диагностических методик с целью изучения познавательного интереса 

у детей 4-5 или 6-7 лет. Разработать карту показателей и критериев педагогической 

оценки познавательной активности у детей. 

Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью выявления 

динамики в становлении и развитии познавательного интереса к сезонным изменениям в 

живой и неживой природе у ребенка конкретной возрастной группы. 

Разработать технологическую карту проведения циклических наблюдений за сезонными 

явлениями на один сезон (по выбору) в старших группах детского сада. Критерии оценки: 

цель; соответствие содержания наблюдений сезону и возрастным возможностям детей; 

обоснованность методических приемов целями и содержанием наблюдения; возможность 

участия родителей в планируемых наблюдениях. 

Разработать и обосновать рекомендации родителям детей по воспитанию познавательного 

интереса к сезонным изменениям в природе в сотрудничестве с детским садом. 

 

Вариант № 3 

Тема. Исследовательские проекты как средство развития познавательного интереса 

старших дошкольников 
Теоретическая часть: 

Общая характеристика образовательной области «познавательное развитие»: задачи, 

содержание и средства познавательного развития детей дошкольного возраста (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования).  

Проблема развития познавательного интереса к объектам природы у детей дошкольного 

возраста (анализ современных публикаций). Познавательный интерес: понятие и сущность, 

проявления в дошкольном возрасте. 

Детское экспериментирование как познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников, ее значение в экологическом образовании дошкольников.  

Сущность метода проектов как педагогической технологии дошкольного образования. 

 

Практическая часть.  

Составить комплекс диагностических методик с целью изучения познавательного интереса у 

детей 4-5 или 6-7 лет. Разработать карту показателей и критериев педагогической 

оценки познавательного интереса у детей. 

Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью выявления 

динамики в становлении и развитии познавательного интереса у ребенка конкретной 

возрастной группы. 

Разработать исследовательский проект для детей старшего дошкольного возраста. Критерии 

оценки: цель; доступность проблемной ситуации возрастным возможностям ребенка, 

значимость содержания познавательно-исследовательской деятельности для развития  у 

детей данного возраста познавательного интереса; интегрированный подход к отбору 

содержания и средств проектной деятельности; возможность участия родителей.  

Разработать и обосновать рекомендации родителям детей по воспитанию познавательного 

интереса (к животным или растениям) в сотрудничестве с детским садом.  

Вариант № 4 

Тема. Экологическая тропа как средство развития познавательной активности 

старших дошкольников 

Теоретическая часть: 

Проблема развития познавательной активности у детей дошкольного возраста в процессе 

экспериментирования (анализ современных публикаций). Психологические основы 

развития познавательной активности: понятие и сущность, проявления в дошкольном 

возрасте. 

Экологическая тропа как компонент развивающей природной среды детского сада. 

Экспериментирование как метод формирования познавательной активности в экологически 

развивающей природной среде. 



 

Практическая часть.  

Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения с целью выявления 

динамики в становлении и развитии познавательной активности у ребенка конкретной 

возрастной группы. 

Составить примерный маршрут экологической тропы (выбрать конкретный сезон) для 

экспериментирования с объектами неживой природы (почва, камни, песок, глина, вода, 

снег, лед, солнце, ветер и др.).  

Разработать проект использования экологической тропы с целью развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста. Критерии оценки: цель; обоснованность 

маршрута и выбора объектов экологической тропы, доступность проблемной ситуации 

возрастным возможностям ребенка, значимость содержания познавательно-

исследовательской деятельности для развития у детей данного возраста познавательного 

интереса; интегрированный подход к отбору содержания и средств проектной 

деятельности; возможность участия родителей.  

Разработать и обосновать рекомендации родителям детей по воспитанию познавательной 

активности в сотрудничестве с детским садом.  

 

Вариант № 5 

Природоведческая игра как средство формирования экологических представлений 

дошкольников 

Теоретическая часть: 

 Психологические основы формирования экологических представлений дошкольников. 

 Роль игры в экологическом образовании детей дошкольного возраста. 

 Игровые образовательные ситуации: сущность, виды, методика проведения. 

2. Практическая часть.  

 Разработать индивидуальную карту педагогического наблюдения (показатели и 

критерии) с целью выявления экологических представлений у ребенка конкретной 

возрастной группы.  

 Разработать игровой проект с целью формирования экологических представлений. 

Критерии оценки: цель; игровые ситуации (игрушки-аналоги, литературные персонажи, 

игра-путешествие); обоснованность выбора объектов природы, доступность воображаемой 

ситуации возрастным возможностям ребенка, интегрированный подход к отбору 

содержания и средств проектной деятельности; возможность участия родителей.  

 Разработать и обосновать рекомендации родителям детей по формированию 

экологических представлений в сотрудничестве с детским садом.  

 

 

Критерии и шкала  оценивания: 
оценка «зачтено» выставляется студенту, если все задания выполнены полностью 

без ошибок; 

оценка «не зачтено» задания не выполнены 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Итоговой формой контроля и оценки результатов обучения (знаний, умений и 

навыков) по дисциплине является экзамен. Проведение экзамена может носить 

вариативный характер.  

Итоговой контроль по дисциплине включает в себя: 1) устное собеседование по 

содержанию портфолио; 2) защиту контрольной работы исследовательского характера; или 

3) ответы на экзаменационные вопросы (по выбору студента). 

 



Экзамену по дисциплине (модулю) предшествуют зачетные занятия (в форме 

текущего контроля) для оценки работы студента в течение семестра, поэтапного 

продвижения студента в саморазвитии профессиональных компетенций, выявления 

характера усвоения им теоретических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умения применять полученные знания в 

постановке и решении учебно-профессиональных задач.  

 

Текущему контролю подлежат материалы, собранные студентом в портфолио при 

работе с учебными пособиями, текстовыми документами нормативно-правового и научно-

методического характера, при выполнении практических заданий в ресурсном центре БФУ 

им. И. Канта. Этими материалами студент имеет право пользоваться на практических 

занятиях в форме семинара-практикума, ролевой игры, заседания круглого стола, а также 

на зачетных занятиях в форме рубежного контроля.  

По итогам зачета выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Технологии экологического развития дошкольников» 

проводится в форме текущей, рубежной и итоговой аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится 

в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по ее корректировке; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания 

обучающимся индивидуальной помощи. 

 

К контролю текущей успеваемости относится проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, тестирование, круглый стол, решение задач, творческие задания, 

ролевая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий (реферативный обзор, 

презентация); 

▪ по результатам проверки качества отчетов о выполнении практических заданий в 

Ресурсном центре.  

Контроль текущей успеваемости 

Комплекс типовых практических заданий для студентов 4 курса 

Ресурсный центр БФУ им. И. Канта (МАДОУ д/с) 

№ 

п/п 

Дата и 

место 

проведения 

Типовое учебно-профессиональное 

задание 

Тема и содержание 

1 МАДОУ  

д/с  

Педагогическое наблюдение 

познавательно-речевого занятия в 

группах детей раннего и младшего 

дошкольного возраста.  

Цель: 1) выявить особенности 

взаимодействия педагогов с детьми 

«Педагогическое 

взаимодействие в 

образовательном процессе 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать требования ФГОС к 

психолого-педагогическим 



3-4 лет, особенности поведения 

отдельно взятого ребенка 

Игровой практикум «Лабиринты 

игры» с использованием 

развивающей технологии В.В. 

Воскобовича. 

Цель: 2) анализ предметно-

развивающей среды (зоны 

природы) 

условиям организации 

общения и речевой активности 

детей, характерные 

особенности личностно 

развивающей модели 

педагогического 

взаимодействия с детьми, 

принципы создания 

предметно-развивающей 

среды 

2 МАДОУ 

ЦРР д/с  

Педагогическое наблюдение 

познавательно-речевого занятия в 

группах детей с ОВЗ (нарушения 

психического развития).  

Цель: 1) выявить формы и методы 

организации образовательной 

деятельности по сенсорному 

развитию детей, 2) характер 

взаимодействия педагогов и других 

специалистов ДОО с детьми, 

имеющими особые 

образовательные потребности 

«Принципы организации 

образовательного процесса в 

детском саду с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать принципы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; уметь 

определять задачи 

образовательной 

деятельности, способы 

мотивации продуктивной 

деятельности детей 

3 МАДОУ 

ЦРР д/с  

Педагогическое наблюдение 

занятия по познавательно-

исследовательскому  развитию 

детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

Цель: выявить особенности 

познавательного интереса у детей к 

природным объектам, способы 

мотивации и поощрения; 

определить структуру занятия 

«Условия организации 

познавательно-речевого 

развития старших 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС ДО».  

Знать методические принципы 

обучения и воспитания, задачи 

социально-коммуникативного 

и познавательно-речевого 

развития детей старшего 

дошкольного возраста с 

учетом требований ФГОС ДО 

4 МАДОУ  

д/с  

1.Свободные (индивидуально-

групповые) разговоры с детьми 5-7 

лет. 2.Стандартизированная 

(индивидуальная беседа с детьми 

по протоколу).  

Цель: формировать умение 

эффективной коммуникации, 

составлять вопросы с 

педагогически обоснованными 

целями 

«Проектирование и 

организация ситуаций 

общения с детьми с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей».  

Уметь организовать ситуации 

общения в системе «педагог - 

ребенок»: слушать и слышать 

собеседника, быть 

внимательным и 

доброжелательным, учитывать 

детские интересы и 

потребности 

5 МАДОУ  

д/с  

Свободное и стандартизированное 

общение с детьми (индивидуальная 

беседа с детьми по протоколу) 

Цель: развивать педагогическую 

наблюдательность, умение 

понимать интересы и мотивы 

«Проектирование и 

организация ситуаций 

общения с детьми с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей».  



общения и поведения детей 

(мальчиков и девочек), 

формулировать профессиональные 

задачи развития познавательного 

интереса к природе у детей 4-7 лет 

Владеть навыками 

самоанализа и 

целенаправленного 

саморазвития 

профессиональных 

компетенций в процессе 

общения с детьми 

6 МАДОУ  

д/с  

Проектирование диагностической 

карты педагогического наблюдения 

(экологического развития 3-х 

детей). Цель: саморазвитие 

гностических и проектировочных 

умений при отборе показателей 

экологического развития детей 

«Технология 

педагогического 

наблюдения».  

Уметь применять знание 

усложняющихся задач 

познавательного развития 

детей с учетом принципа 

дифференциации ДО в 

диагностической деятельности 

7 МАДОУ  

д/с  

Совместная познавательная и 

игровая деятельность (игра-

инсценировка, игра-драматизация – 

по выбору) детей 4-6 лет. Цель: в 

процессе игрового взаимодействия 

выявить особенности понимания 

детьми правил поведения в природе 

на основе ролевых диалогов (см. 

карту индивидуального развития) 

«Технология 

педагогического 

наблюдения».  

Уметь организовать 

взаимодействие с ребенком 

для сбора данных, 

интерпретировать полученные 

факты, формулировать выводы 

и проектировать развитие 

коммуникативных умений 

8 МАДОУ  

д/с  

Совместная игровая деятельность 

детей 4-7 лет (ИОС с 

использованием игрушки-аналога).  

Цель: проектировать совместную 

деятельность в форме 

образовательной ситуации (на 

основе технологической карты), в 

процессе игрового взаимодействия 

выявить особенности 

коммуникативных и игровых 

умений изучаемого ребенка 

«Проектирование и 

организация игровых 

образовательных ситуаций».  

Уметь организовать игровое 

взаимодействие с детьми на 

основе словесных игр и 

игровых лексико-

грамматических упражнений, 

отбирать диагностический 

инструментарий 

9 МАДОУ  

д/с  

Организация совместной 

художественно-речевой и 

художественно-продуктивной 

деятельности с группой детей (не 

более 5). Изготовление макетов 

природной среды (экосистемы).  

Цель: освоение партнерской 

позиции во взаимодействии с 

детьми 

«Проектирование и 

организация 

образовательных ситуаций в 

центре речевой активности 

детей (уголок книги)». 

Владеть навыками 

организации совместной 

художественно-продуктивной 

деятельности с детьми, 

поддержки детской 

инициативы 

14 МАДОУ  

д/с 56 

Организация литературного 

развлечения в центре речевой 

активности детей (уголок книги). 

Цель: формирование практической 

готовности студентов к 

«Современные технологии 

литературного развития 

дошкольников» 

Изготовление книжек-

самоделок, организация 



проектированию процесса 

литературного развития 

дошкольников в совместных видах 

деятельности на основе природного 

содержания 

сюжетно-ролевой игры в 

«Зоопарк», «Ферму» или 

«Цветочный магазин» с 

использованием книжек-

самоделок и каталогов, 

организация совместной 

художественно-продуктивной 

деятельности детей 

 

Выполнение заданий предполагает оформление письменных отчетов в 

соответствии с поставленными целями. Отчеты заслушиваются на практических занятиях 

и оцениваются.  

Контроль выполнения студентами каждого вида самостоятельной работы может 

осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и рубежной 

аттестации по дисциплине. 

Рубежная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях подведения 

промежуточных итогов текущей успеваемости студентов, анализа состояния 

самостоятельной учебной работы, выявления неуспевающих, ликвидации задолженностей. 

К рубежному контролю относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся по 

результатам проведения текущего контроля уровня усвоения знаний (анализ 

педагогических ситуаций, решение учебно-профессиональных задач). 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 

«Технологии экологического развития дошкольников» в форме экзамена. 

 

Экзамен проводится после завершения изучения раздела дисциплины (Раздел 1 или 

Раздел 2) в объеме рабочей учебной программы. Форма проведения экзамена определяется 

преподавателем (устный – по билетам, либо путем собеседования по вопросам; письменная 

работа, анализ отчетов, защита контрольной работы и др.).  

Оценка по результатам экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Все виды текущего и рубежного контроля осуществляются на практических занятиях. 

Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие 

компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом 

этапе учитывают это возрастание.  

 

Контрольные вопросы к зачету с оценкой по разделу № 1  

«Теоретические основы технологии экологического развития дошкольников» 

4 курс 7 семестр 

 



1. Актуальность проблемы экологического образования дошкольников. Взаимосвязь понятий 

«экологическая культура», «экологическое образование», «экологическое развитие». 

Отношение к природе в структуре экологической культуры личности.  

2. Исторические этапы становления теории и методики экологического воспитания 

дошкольников. Зарубежный и отечественный опыт. 

3. Психолого-педагогические основы экологического воспитания дошкольников: 

психологический аспект систематизации знаний детей о природе. 

4. Цель и задачи экологического образования дошкольников. Результат экологического 

образования детей, его основные показатели.  

5. Деятельностный подход к реализации содержания экологического воспитания детей. 

Принципы отбора содержания. 

6. Анализ задач и содержания парциальных образовательных программ ДО по 

экологическому образованию дошкольников. Общая характеристика экологических видов 

деятельности и методов. 

7. Предметно-развивающая среда как условие экологического развития дошкольников. 

Педагогические требования к организации уголка природы и экологической тропы. 

8. Формы работы по экологическому образованию дошкольников: занятие, элементарная 

поисковая деятельность, игра, наблюдение, труд в природе и др.  

9. Интегрированные формы работы с детьми по экологическому образованию дошкольников 

с участием родителей: совместные детско-родительские проекты. 

10. Экологические праздники и развлечения как средство обогащения эмоционального опыта 

отношения ребенка к природе.  

 

Контрольные вопросы к экзамену по курсу  

«Технологии экологического развития дошкольников» 

4 курс, 8 семестр 

В ходе итоговой аттестации на экзамене оценивается: теоретическая подготовка 

студента в области педагогических теорий и технологий речевого развития дошкольников 

и степень готовности к разработке и решению профессиональных задач.  

Вариативной формой итоговой аттестации также может быть защита контрольной 

работы. 

 

Теоретические вопросы 

1. Системообразующая роль педагогической технологии в формировании у дошкольников 

начал экологической культуры. 

2. Наблюдение как познавательно-исследовательская и экологически ориентированная 

деятельность дошкольника, как метод экологического образования. Педагогические 

требования к организации наблюдений детей за природными объектами.  

3. Значение практических методов в экологическом образовании детей. Моделирование как 

метод экологического развития.  

4. Педагогические условия экспериментирования (поисковой деятельности) для решения 

задач экологического образования дошкольников. 

5. Игровые методы экологического образования дошкольников. Значение природоведческой 

игры в решении задач экологического образования дошкольников: виды, условия 

организации, место в системе экологической работы.  

6. Своеобразие содержания и виды труда детей в природе как экологически ориентированной 

деятельности, методика руководства.  

7. Словесные методы в системе экологического образования дошкольников: беседы и рассказ 

воспитателя, экологическая сказка.  

8. Детская художественная (природоведческая) литература и ее роль в экологическом 

образовании дошкольников.  

9. Авторские технологии экологического образования детей дошкольного возраста (С.Н. 

Николаева, Н.А. Рыжова и др. по выбору студента).  



10. Педагогическая диагностика и ее роль в совершенствовании образовательного процесса 

экологического развития дошкольников. 

11. Комплексно-тематический подход к планированию работы по эколого-познавательному 

развитию дошкольников с учетом требований ФГОС дошкольного образования.  

Практические задания 

 

1. Практическое задание. Составить план наблюдения на прогулке с детьми 3-5 лет: сезон, 

объект, задачи, условия, методические приемы с обоснованием их направленности на 

поддержание познавательного интереса, приведите пример включения практических, 

игровых, обследовательских действий детей в ходе наблюдения. 

2. Практическое задание. Составить план наблюдения с детьми 5-7 лет на прогулке: сезон, 

объект, задачи, условия, методические приемы с обоснованием их направленности на 

установление причинно-следственных связей, сравнение, анализ фактов. 

3. Практическое задание. Составить план дидактической игры экологического содержания с 

детьми 5-7 лет: название, задачи, игровые правила, игровые действия, место в системе 

работы.  

4. Практическое задание. Составить план словесной игры экологического содержания с 

детьми 5-7 лет: название, задачи, игровые правила, игровые действия, место в системе 

работы.  

5. Практическое задание. Разработать проект маршрута экологической тропы для детей 5-7 

лет: сезон, объекты наблюдения, задачи и методические приемы.  

6. Практическое задание. Составить план игровой образовательной ситуации (ИОС) с 

использованием игрушки-аналога для детей 3-5 лет: объект, задачи, условия, методические 

приемы с обоснованием их выбора.  

7. Практическое задание. Составить план игровой образовательной ситуации (ИОС) с 

использованием литературного персонажа для детей 5-7 лет: объект, задачи, условия, 

методические приемы с обоснованием их выбора.  

8. Практическое задание. Составить план игровой образовательной ситуации (ИОС) с 

использованием детской художественной литературы для детей 3-5 лет: тема, задачи, 

условия, методические приемы с обоснованием их выбора.  

9. Практическое задание. Составить план игровой образовательной ситуации (ИОС) с 

использованием детской природоведческой литературы для детей 5-7 лет: тема, задачи, 

условия, методические приемы с обоснованием их выбора.  

10. Практическое задание. Привести пример системы работы с экологическим объектом: 

название, этапы, методы и приемы, ожидаемые результаты. Схема усложнения 

экологического содержания от возраста к возрасту: представления о природе, 

познавательные, речевые, практические умения, отношение к природе. 

11. Практическое задание. Составить план игровой образовательной ситуации (ИОС) с 

использованием литературного персонажа в целях организации дежурства в уголке 

природы: объект, задачи, условия, методические приемы с обоснованием их выбора.  

12. Практическое задание. Составить план предварительной беседы с детьми 5-7 лет перед 

экскурсией в природу: объекты наблюдения, сезон, вопросы беседы, ожидаемые 

результаты. 

13. Практическое задание. Составить план обобщающей беседы с детьми 5-7 лет после 

экскурсии в природу: объекты наблюдения, сезон, вопросы беседы, ожидаемые результаты. 

14. Практическое задание. Разработать карту-схему экологической тропы на территории 

детского сада: компоненты, их пространственная организация, обосновать специфику 

работы с объектами тропы в зависимости от сезона и возраста детей.  

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 



 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учеб.для бакалавров 

вузов/ [О. В. Акулова [и др.] ; под ред.: А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. - М.; СПб.; 

Нижний Новгород: Питер, 2013. - 464 с. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего 

поколения). Имеются экземпляры в отделах:всего 15: УБ(14), ч.з.N4(1). 

 

Дополнительная литература 

 

Щетинина, В. В. Познавательное развитие дошкольников : учебно-методическое 

пособие / В. В. Щетинина. — Тольятти : ТГУ, 2010. — 108 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140003 (дата 

обращения: 16.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Абашина, В. В. Методическая работа в дошкольной образовательной организации : 

учебно-методическое пособие / В. В. Абашина, С. А. Якоб. — Сургут : СурГПУ, 2019. — 

103 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151891 (дата обращения: 16.03.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.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. 

 

4.4.Программа дисциплины «Технологии физического развития дошкольников» 

 

Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Технологии физического развития дошкольников». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

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

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Технологии физического развития дошкольников» 



 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе педагога 

дошкольного образования, понимающего значимость физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду, владеющего теоретическими основами физического воспитания и 

развития дошкольников и педагогическими технологиями его реализации. 

 

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-3 - способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Знать:  

- современные нормативно-

правовые требования к организации 

физического воспитания и развития 

в детском саду; 

- теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития дошкольника 

Уметь:  

- планировать занятия по 

физическому развитию и 

оздоровлению, а также совместную 

и индивидуальную двигательную 

деятельность детей в разных 

возрастных группах; 

- проектировать развивающую 

предметно-пространственную 

двигательную среду в ДОО как 

условие активизации 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей 

Владеть:  

- навыками организации и 

проведения различных форм работы 

по физическому развитию и 

оздоровлению детей, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- навыками организации 

методической работы с педагогами 

и просветительской работы с 

родителями воспитанников ДОО (в 

рамках образовательной области 

«Физическое развитие») 

ОПК-5 - способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

Знать:  

- анатомо-физиологические и 

психологические особенности, а 

также особенности развития 

моторики детей раннего и 

дошкольного возраста; 



выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

- современные требования к оценке 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста 

Уметь:  

- применять количественный и 

качественный подход при анализе 

результатов педагогической 

диагностики;  

- выявлять и корректировать 

трудности в физическом развитии 

дошкольников 

Владеть:  

- навыками педагогической 

диагностики физического развития 

дошкольников; 

- навыками разработки 

индивидуального образовательного 

маршрута по физическому 

развитию и оздоровлению ребенка, 

испытывающего трудности в 

обучении 

ОПК-6 - способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) 

и применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

Знать:  

- образовательные программы и 

педагогические технологии 

физического развития и 

оздоровления детей в ДОО; 

- сущность принципа 

индивидуализации дошкольного 

образования 

Уметь:  

- применять современные 

педагогические технологии 

физического развития и 

оздоровления в отношении детей, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

- применять индивидуально-

дифференцированный подход при 

организации физического 

воспитания и развития детей 

Владеть:  

- технологиями физического 

воспитания и развития детей с 

учетом возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

детей 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплина «Технологии физического развития дошкольников» представляет собой 

дисциплину «Модуля инструментальной подготовки» обязательной части блока 1 

дисциплин (модулей) 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 Теоретические основы 

физического 

воспитания и развития 

дошкольников 

1.1 Общие вопросы теории физического воспитания и 

развития дошкольников 

1.2 Средства физического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

1.3 Анатомо-физиологические и психологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Особенности развития моторики  

1.4 Научное обоснование формирования основ 

здорового образа жизни у дошкольников 

2 Организация работы по 

физическому 

воспитанию и развитию 

детей в ДОО 

2.1 Двигательный режим в детском саду. 

Планирование работы по физическому развитию  

2.2 Образовательные программы по физическому 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста 

2.3 Педагогическая диагностика физического развития 

дошкольника 



2.4 Реализация индивидуально-дифференцированного 

подхода при организации физического воспитания и 

развития дошкольников 

2.5 Организация работы по физическому развитию с 

детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

2.6 Взаимодействие участников образовательного 

процесса при организации работы по физическому 

воспитанию и развитию детей в ДОО 

2.7 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

2.8 Обеспечение безопасности при организации 

физического воспитания детей. Первая доврачебная 

помощь при травмах 

3 Методические основы 

организации работы по 

физическому 

воспитанию и развитию 

детей в ДОО 

3.1 Методические основы обучения детей 

двигательным действиям 

3.2 Подвижные игры как средство гармоничного 

развития ребенка 

3.3 Методика проведения элементов спортивных игр с 

детьми дошкольного возраста 

3.4 Методика проведения спортивных упражнений с 

детьми дошкольного возраста 

3.5 Формы организации работы по физическому 

воспитанию и развитию в ДОО 

3.6 Инновационные технологии оздоровления и 

физического развития дошкольников 

 

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: 

Тема 1.1. Общие вопросы теории физического воспитания и развития дошкольников 

Тема 1.2. Средства физического воспитания и развития детей дошкольного возраста 

Тема 1.4. Научное обоснование формирования основ здорового образа жизни у 

дошкольников 

Тема 2.1. Двигательный режим в детском саду. Планирование работы по 

физическому развитию  

Тема 2.3. Педагогическая диагностика физического развития дошкольника 

Тема 2.4. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода при 

организации физического воспитания и развития дошкольников 

Тема 2.5. Организация работы по физическому развитию с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

Тема 2.6. Взаимодействие участников образовательного процесса при организации 

работы по физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

Тема 2.8. Обеспечение безопасности при организации физического воспитания 

детей. Первая доврачебная помощь при травмах 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.3. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста. Особенности развития моторики  

Вопросы для обсуждения: Анатомо-физиологические и психологические 

особенности детей в период младенчества, в период раннего детства и период дошкольного 

детства. Особенности развития моторики детей в период младенчества, в период раннего 



детства и период дошкольного детства. Взаимосвязь двигательного развития детей с 

анатомо-физиологическими и психологическими особенностями того или иного возраста. 

Тема 1.4. Научное обоснование формирования основ здорового образа жизни у 

дошкольников 

Вопросы для обсуждения: Понятие «здоровье», группы здоровья. Состояние 

здоровья подрастающего поколения, причины и следствия. Здоровый образ жизни. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Тема 2.1. Двигательный режим в детском саду. Планирование работы по 

физическому развитию  

Вопросы для обсуждения: Режим дня в детском саду. Двигательный режим. 

Планирование работы по физическому развитию дошкольников. Циклограмма 

двигательной деятельности. 

Тема 2.2. Образовательные программы по физическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста 

Вопросы для обсуждения: Основная образовательная программа дошкольного 

образования. Комплексные и парциальные образовательные программы дошкольного 

образования. Обзор образовательных программ по физическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста. Общая характеристика отдельных программ (название, 

автор(-ы), краткая аннотация, достоинства и недостатки) 

Тема 2.3. Педагогическая диагностика физического развития дошкольника 

Вопросы для обсуждения: Диагностика и мониторинг в дошкольном образовании. 

Современные требования к педагогической диагностике в дошкольном образовании. 

Диагностика физического развития и физической подготовленности детей дошкольного 

возраста. Качественный и количественный подходы к проведению диагностики. 

Тема 2.4. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода при 

организации физического воспитания и развития дошкольников 

Вопросы для обсуждения: Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

Сущность индивидуально-дифференцированного подхода в образовании. Использование 

результатов диагностики при планировании и реализации работы по физическому развитию 

дошкольников. 

Тема 2.5. Организация работы по физическому развитию с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика детей с ОВЗ: особенности 

развития. Специфика организации работы по физическому развитию детей, имеющих 

различные отклонения в состоянии здоровья. Организация работы по физическому 

развитию детей в инклюзивных дошкольных группах. 

Тема 2.6. Взаимодействие участников образовательного процесса при организации 

работы по физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

Вопросы для обсуждения: Участники образовательных отношений. Взаимодействие 

между административными, медицинскими, психологическими и педагогическими 

работниками детского сада по вопросам оздоровления и физического развития 

дошкольников. Взаимодействие детского сада и семьи. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам оздоровления и физического развития дошкольников. Сетевое 

взаимодействие. Взаимодействие детского сада с спортивными организациями и 

организациями дополнительного образования. 

Тема 2.7. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

Вопросы для обсуждения: Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО. 

Требования к РППС в ДОО. Оборудование и инвентарь. Оснащение физкультурного зала и 

спортивной площадки. Организация центров двигательной активности и оздоровления 

детей в групповых помещениях. Создание условий для двигательной деятельности детей на 

прогулочных участках. Санитарно-гигиенические требования к физкультурному 

оборудованию и инвентарю. 



Тема 2.8. Обеспечение безопасности при организации физического воспитания 

детей. Первая доврачебная помощь при травмах 

Вопросы для обсуждения: Условия обеспечения безопасности при организации 

различных видов двигательной деятельности. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений. Первая доврачебная помощь при различных травмах. 

Тема 3.1. Методические основы обучения детей двигательным действиям 

Вопросы для обсуждения: Обучение детей движениям. Этапы обучения детей 

движениям. Стадии формирования двигательных навыков. Основные виды движений: 

ходьба, бег, прыжки, лазание/ползание, бросание/ловля/метание. Упражнения в 

равновесии. Развитие психофизических качеств дошкольников: быстрота, ловкость, 

гибкость, сила, выносливость. 

Тема 3.2. Подвижные игры как средство гармоничного развития ребенка 

Вопросы для обсуждения: Игра как ведущий вид деятельности ребенка-

дошкольника. Игра как форма образовательной деятельности. Классификация игр. Игры с 

правилами. Общая характеристика подвижных игр. Виды подвижных игр. Методика 

организации и проведения подвижных игр в разных возрастных группах детского сада. 

Тема 3.3. Методика проведения элементов спортивных игр с детьми дошкольного 

возраста 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика спортивных игр. Особенности 

организации спортивных игр с детьми дошкольного возраста. Методика обучения 

дошкольников элементам спортивных игр – футбол, баскетбол, волейбол, городки, хоккей, 

бадминтон и др. 

Тема 3.4. Методика проведения спортивных упражнений с детьми дошкольного 

возраста 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика спортивных упражнений. 

Особенности организации и проведения спортивных упражнений с детьми дошкольного 

возраста. Методика обучения дошкольников спортивным упражнениям – летним и зимним. 

Тема 3.5. Формы организации работы по физическому воспитанию и развитию в 

ДОО 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика форм организации работы по 

оздоровлению и физическому развитию дошкольников. Занятие как основная форма 

работы по физическому развитию детей дошкольного возраста. Структура и содержание 

утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна. Физкультурные досуги и 

праздники. Тематические дни и недели. Индивидуальная работа по развитию движений. 

Тема 3.6. Инновационные технологии оздоровления и физического развития 

дошкольников 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика традиционных и инновационных 

технологий оздоровления и физического развития дошкольников. Квест-технология. 

Технология проектной деятельности. Направления детского фитнеса – фитбол-гимнастика, 

степ-аэробика, стретчинг и др. Профилактика простудных заболеваний, нарушений опорно-

двигательного аппарата, ухудшения зрения и др. - дыхательная гимнастика, самомассаж, 

психогимнастика и др. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Раздел 1. Теоретические основы физического воспитания и развития дошкольников 

Тема 1.1. Общие вопросы теории физического воспитания и развития дошкольников 

Составить словарь основных терминов. Оформить словарь в виде текста или 

таблицы. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 1.2. Средства физического воспитания и развития детей дошкольного возраста 

Оформить памятку по теме. Основные требования к памятке: содержательность, 

краткость, наглядность. Текст должен быть структурирован графическими элементами. 

Сделать ссылки на использованные литературные источники. 



Тема 1.3. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста. Особенности развития моторики  

Оформить 2 памятки по теме – «Особенности развития моторики у детей от 

рождения до 1 года», «Особенности развития моторики у детей от 1 года до 7 лет». 

Основные требования к памяткам: содержательность, краткость, наглядность. Текст 

должен быть структурирован графическими элементами. Сделать ссылки на 

использованные литературные источники. 

Тема 1.4. Научное обоснование формирования основ здорового образа жизни у 

дошкольников 

Изучить научные статьи на заданную тему в периодических изданиях за последние 

5 лет. Оформить перечень не менее чем из 10 источников с краткими аннотациями. 

Перечень статей должен быть оформлен в виде таблицы. 

Раздел 2. Организация работы по физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

Тема 2.1. Двигательный режим в детском саду. Планирование работы по 

физическому развитию  

Разработать циклограмму двигательной деятельности на одну неделю для детей 

любой возрастной группы ДОО. Нужно распределить различные формы работы по 

физическому развитию и оздоровлению детей по дням недели и по режимным периодам. 

Тема 2.2. Образовательные программы по физическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста 

Составить каталог не менее чем из 5 парциальных образовательных программ по 

физическому развитию и/или оздоровлению детей дошкольного возраста. В каталоге для 

каждой программы необходимо указать название, автора(-ров), краткую аннотацию. 

Тема 2.3. Педагогическая диагностика физического развития дошкольника 

Составить перечень не менее чем из 5 диагностических методик для анализа и/или 

оценки уровня физического развития или физической подготовленности дошкольников. В 

перечне для каждой методики необходимо указать название, цель, краткое описание, 

система оценивания/интерпретации результатов. Сделать ссылки на использованные 

литературные источники. 

Тема 2.4. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода при 

организации физического воспитания и развития дошкольников 

Разработать индивидуальный образовательный маршрут для ребенка, имеющего 

особенности в состоянии здоровья или физического развития, испытывающего затруднения 

при освоении двигательных умений и навыков.  

Тема 2.5. Организация работы по физическому развитию с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

Подготовить доклад и презентацию по одной из предложенных тем. Сделать ссылки 

на использованные литературные источники.  

Тема 2.6. Взаимодействие участников образовательного процесса при организации 

работы по физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

Разработать план мероприятия для педагогов или для родителей по повышению их 

компетентности в вопросах физического развития и/или оздоровления детей дошкольного 

возраста. Желательно предусмотреть активные формы обучения для участников 

мероприятия. 

Тема 2.7. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

Составить план-схему размещения физкультурного оборудования и инвентаря в зале 

для занятий по физическому развитию. Работа должна включать в себя рисунок/схему  и 

пояснительную записку. Можно использовать условные обозначения, которые обязательно 

должны быть расшифрованы. 

Тема 2.8. Обеспечение безопасности при организации физического воспитания 

детей. Первая доврачебная помощь при травмах 



Оформить памятку по теме «Первая помощь при травмах». Основные требования к 

памятке: содержательность, краткость, наглядность. Текст должен быть структурирован 

графическими элементами. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Раздел 3. Методические основы организации работы по физическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО 

Тема 3.1. Методические основы обучения детей двигательным действиям 

Оформить памятки по темам: «Основные виды движений», «Общеразвивающие 

упражнения», «Строевые упражнения». Основные требования к памяткам: 

содержательность, краткость, наглядность. Текст должен быть структурирован 

графическими элементами. Сделать ссылки на использованные литературные источники. 

Тема 3.2. Подвижные игры как средство гармоничного развития ребенка 

Составить перечень не менее чем из 20 считалок. 

Составить каталог не менее чем из 10 подвижных игр. Каталог должен быть 

структурирован по какому-либо признаку (возраст детей, степень подвижности детей в 

игре, использование определенного спортивного инвентаря, сезон и др.). 

Тема 3.3. Методика проведения элементов спортивных игр с детьми дошкольного 

возраста 

Оформить памятку по обучению детей элементам одной из спортивных игр. 

Основные требования к памятке: содержательность, краткость, наглядность. Текст должен 

быть структурирован графическими элементами. Сделать ссылки на использованные 

литературные источники. 

Тема 3.4. Методика проведения спортивных упражнений с детьми дошкольного 

возраста 

Оформить памятку по обучению детей одному из спортивных упражнений. 

Основные требования к памятке: содержательность, краткость, наглядность. Текст должен 

быть структурирован графическими элементами. Сделать ссылки на использованные 

литературные источники. 

Тема 3.5. Формы организации работы по физическому воспитанию и развитию в 

ДОО 

Подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) комплекс упражнений 

утренней гимнастики и комплекс упражнений гимнастики после дневного сна. Возраст 

детей – по выбору студента. 

Тема 3.6. Инновационные технологии оздоровления и физического развития 

дошкольников 

Разработать проект по внедрению инновационной технологии физического развития 

и/или оздоровления детей в практику ДОО. Оформить паспорт 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 

Теоретические основы 

физического воспитания и 

развития дошкольников 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Общие вопросы теории 

физического воспитания и 

развития дошкольников 

ОПК-3 

 
дискуссия, словарь,  

опрос  
 

Средства физического 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

ОПК-3 

 
памятка  

Анатомо-физиологические и 

психологические особенности 

детей дошкольного возраста. 

Особенности развития моторики 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

семинар,  

памятки 
 

Научное обоснование 

формирования основ здорового 

образа жизни  

у дошкольников 

ОПК-3 

ОПК-6 
дискуссия,  

обзор периодики 
 

Организация работы по 

физическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

  

Двигательный режим в детском 

саду. Планирование работы по 

физическому развитию  

ОПК-3 

 
семинар,  

практические письменные задания 
 

Образовательные программы по 

физическому воспитанию и 

развитию детей дошкольного 

возраста 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

деловая игра, 

каталог программ 
 

Педагогическая диагностика 

физического развития 

дошкольника 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

семинар, 

письменное задание 
 

Реализация индивидуально-

дифференцированного подхода 

при организации физического 

воспитания и развития 

дошкольников 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, 

ИОМ 
 

Организация работы по 

физическому развитию с детьми, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, 

доклад 
 

Взаимодействие участников 

образовательного процесса при 

организации работы по 

физическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, 

практические письменные задания 
 

Физкультурное и спортивно-

игровое оборудование 
ОПК-3 

 
семинар, 

план-схема 
 

Обеспечение безопасности при 

организации физического 

воспитания детей. Первая 

помощь при травмах 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, 

памятка 
 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Методические основы 

организации работы по 

физическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Методические основы обучения 

детей двигательным действиям 
ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар,  

памятки 

Подвижные игры как средство 

гармоничного развития ребенка 
ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

мастер-класс,  

письменные задания 

Методика проведения элементов 

спортивных игр с детьми 

дошкольного возраста 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, памятка 

Методика проведения 

спортивных упражнений с детьми 

дошкольного возраста 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар, памятка 

Формы организации работы по 

физическому воспитанию и 

развитию в ДОО 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар,  

письменные задания 

Инновационные технологии 

оздоровления и физического 

развития дошкольников 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

семинар,  

проект 

 

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

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

Портфолио практических заданий 

Раздел 1. «Теоретические основы физического воспитания и развития дошкольников» 

1.1. Словарь основных терминов. 

Определить сущность понятий: «физическая культура», «физическое развитие», 

«физическое воспитание», «физическая подготовка», «физическая подготовленность», 

«спорт», «двигательная деятельность», «двигательная активность», «физическое 

упражнение», «физическая рекреация», «здоровье», «здоровый образ жизни». 

Оформить словарь надо в виде текста или таблицы.  

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

1.2. Памятки по темам -  «Особенности развития моторики у детей от рождения до 

семи лет», «Особенности развития моторики у детей от рождения до 1 года», «Особенности 

развития моторики у детей от 1 года до 7 лет».  

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость (не более 1 страницы 

формата А4), наглядность (таблицы, схемы, рисунки). Текст необходимо структурировать 

графическими элементами. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

1.3. Обзор периодических изданий по теме «Научное обоснование формирования 

основ здорового образа жизни у дошкольников». 

Оформить развернутый перечень статей, посвященных заявленной теме. Для этого 

необходимо изучить периодические издания за последние 5 лет. 



Перечень должен содержать не менее 10 источников, расположенных в 

хронологическом порядке по дате выхода в печать. 

Библиографические данные должны быть оформлены по образцу: 

Усова А. Роль игры в педагогическом процессе детского сада // Дошкольное 

воспитание. – 2018. - №8. – С. 69-81. 

Фамилия и инициалы автора (или авторов). Название статьи с заглавной буквы // 

Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – Диапазон страниц, на которых 

размещена статья. 

Кроме того, необходимо описать краткое содержание (аннотацию) статьи (3-4 

предложения).  

Перечень статей должен быть оформлен в виде таблицы. 

 

№ 
п/п 

Библиографические данные  Краткое содержание 

   
Раздел 2. Организация работы по физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

2.1. Циклограмма двигательной деятельности на неделю.  

Необходимо разделиться на малые подгруппы по два-три человека, и разработать 

циклограмму двигательной деятельности на одну неделю для детей любой возрастной 

группы ДОО (по выбору студентов). Нужно распределить различные формы работы по 

физическому развитию и оздоровлению детей по дням недели и по режимным периодам.  

Циклограмму необходимо оформить в виде таблицы. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро      

Первая прогулка      

После сна      

Вторая прогулка      

Вечер      
2.2. Каталог образовательных программ. 

Необходимо составить каталог не менее чем из 5 парциальных образовательных 

программ по физическому развитию и/или оздоровлению детей дошкольного возраста. В 

каталоге для каждой программы необходимо указать название, автора(-ров), краткую 

аннотацию. 

2.3. Перечень диагностических методик. 

Необходимо составить перечень не менее чем из 5 диагностических методик для 

анализа и/или оценки уровня физического развития или физической подготовленности 

дошкольников. В перечне для каждой методики необходимо указать название, цель, 

краткое описание, система оценивания/интерпретации результатов.  

Обязательно надо сделать ссылки на использованные литературные источники. 

2.4. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Необходимо разработать и оформить ИОМ по физическому развитию и 

оздоровлению - для ребенка, имеющего особенности в состоянии здоровья или физического 

развития, испытывающего затруднения при освоении двигательных умений и навыков. 

Обязательные компоненты ИОМ: заголовок, общая информация о ребенке 

(реальном или вымышленном), информация о состоянии здоровья и физического развития, 

результаты педагогической диагностики, задачи (2-4), необходимый инвентарь и 

оборудование, план работы на 3 месяца с кратким описанием содержания, сроков 

реализации и ответственных за выполнение, планируемые результаты (с опорой на задачи). 

2.5. Доклад. 

Необходимо подготовить доклад и презентацию по одной из предложенных тем. При 

подготовке доклада используется материал из психолого-педагогической литературы, 



периодических изданий, Интернет-источников и других электронных ресурсов по 

выбранной теме. Всего – не менее 2 источников не старше 10 лет.  

Объем реферата – 5-7 страниц печатного текста: 

Оформление: 

- Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3  см, правое -1,5 см.  

- Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов.  

- Междустрочный интервал – 1,5.  

- Абзацный отступ – 1,25 см. 

- Выравнивание текста: заголовки – от центра страницы; основной текст - по ширине 

страницы. 

Примерные темы докладов 

1. Специфика реализации инклюзивного дошкольного образования  

2. Общая характеристика детей с особыми возможностями здоровья 

3. Особенности организации работы по физическому воспитанию и развитию детей с 

ослабленным зрением 

4. Особенности организации работы по физическому воспитанию и развитию детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

5. Особенности организации работы по физическому воспитанию и развитию детей с 

нарушением речи 

6. Особенности организации работы по физическому воспитанию и развитию детей с 

нарушениями слуха 

7. Подвижная игра как средство развития детей с нарушениями интеллекта 

8. Подвижная игра как средство коррекции детского аутизма 

9. Подвижная игра как средство развития взаимодействия взрослого и ребенка с синдромом 

Дауна 

10. Здоровьесберегающие педагогические технологии в работе с особыми детьми 

11. Разработка раздела «Физическое развитие» в адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования 

12. Фитбол-гимнастика как средство реабилитации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

13. Организационно-педагогические условия организации физического развития детей с 

особыми образовательными потребностями 

14. Специфика организации физического развития детей с задержкой психического 

развития 

15. Роль семьи в создании условий для физического развития детей с особыми 

возможностями здоровья 

Студент может сам выбрать тему для доклада при условии обязательного 

согласования с преподавателем. 

2.6. План мероприятия. 

Необходимо составить план мероприятия для педагогов или для родителей с целью 

повышения их компетентности по вопросам физического развития и/или оздоровления 

детей. Тема - по выбору студента. Желательно предусмотреть активные формы работы 

участников мероприятия. 

Структура: тема, форма проведения, задачи, необходимые материалы, ход (указать 

только последовательность методов и/или форм).  

Объем – 1-1,5 печатных страницы. 

2.7. План-схема размещения физкультурного оборудования и инвентаря в зале для 

занятий по физическому развитию.  

Работа должна включать в себя рисунок/схему и пояснительную записку. Можно 

использовать условные обозначения, которые обязательно должны быть расшифрованы. 

2.8. Памятка по теме  «Первая помощь при травмах».  

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятку. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость (не более 1 страницы 



формата А4), наглядность (таблицы, схемы, рисунки). Текст необходимо структурировать 

графическими элементами. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше 10 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Раздел 3. Методические основы организации работы по физическому воспитанию и 

развитию детей в ДОО  

3.1. Памятки по темам «Основные виды движений», «Общеразвивающие 

упражнения», «Строевые упражнения», «Обучение дошкольников элементам спортивной 

игры ...», «Обучение дошкольников спортивному упражнению ...» (для последних двух 

памяток студент выбирает самостоятельно одну спортивную игру и одно спортивное 

упражнение). 

Изучив список рекомендованной литературы, необходимо разработать памятки. 

Требования к оформлению памятки: содержательность, краткость (не более 1 страницы 

формата А4), наглядность (таблицы, схемы, рисунки). Текст необходимо структурировать 

графическими элементами. 

Обязательно необходимо сделать ссылки на литературные источники не старше пяти 

лет, которые необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

3.2. Перечень считалок. 

Составить перечень не менее чем из 20 считалок. Указать использованные 

литературные источники. 

3.3. Каталог подвижных игр. 

Составить каталог не менее чем из 10 подвижных игр.  

Требования к структуре, содержанию и оформлению: 

- каталог должен быть структурирован по какому-либо признаку (возраст детей, 

степень подвижности детей в игре, использование определенного спортивного инвентаря, 

сезон и др.); 

- каталог может быть оформлен как картотека. При этом каждая карточка может 

быть форматом А4 или А5, но не более чем А4; 

- информация должна соответствовать принципам необходимости и достаточности, 

она должна быть изложена кратко и наглядно (допускается использование таблиц, схем, 

рисунков); 

- необходимо сделать ссылки на литературные источники, которые необходимо 

оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

3.4. Комплекс упражнений утренней гимнастики.  

Необходимо подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) комплекс 

упражнений утренней гимнастики. Возраст детей - по выбору студента.  

При составлении комплекса необходимо придерживаться примерной структуры: 

I часть. Вводная 

- Построение. Равнение. 

- Ходьба в колонне по одному. 

- Чередование корригирующих видов ходьбы (1-2 вида) с ходьбой обычной. 

- Чередование различных видов ходьбы и бега (по 1-2 вида). 

- Ходьба в колонне по одному. 

- Перестроение. 

II часть. Основная  

- Комплекс ОРУ. 

- Прыжки на месте в чередовании с ходьбой. 

- Упражнение на восстановление дыхания. 

III часть. Заключительная  

- Перестроение в колонну по одному. 

- Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук и плечевого пояса 

Требования к оформлению упражнений комплекса ОРУ: 

«Название». 



И.п. – (описание исходного положения с обязательным указанием положения рук). 

1-2 - … 

3-4 - … 

Повт. (количество) раз. 

Требования к содержанию комплекса: 

- необходимо предусмотреть методические указания для педагога (например, 

сопровождение сюжетной линии, слова педагога или ключевые позиции, на которые 

необходимо обратить внимание). Для этого комплекс по желанию можно оформить в виде 

таблицы или сплошным текстом с расшифровкой указаний в скобках; 

- комплекс ОРУ должен содержать упражнения из разных исходных положений 

(стоя, сидя, лежа); 

- в комплексе ОРУ должны быть упражнения, направленные на укрепление разных 

групп мышц (для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног); 

- число ОРУ должно соотноситься с возрастом детей (примерно – сколько лет детям, 

столько упражнений в комплексе); 

- упражнения для рук в заключительной части описать только через называние 

положений или движений рук (например, руки вперед, за голову, на пояс и т.п.); 

- подбор упражнений необходимо осуществлять с учетом возрастных особенностей 

детей и программных требований по физическому развитию. 

3.5. Комплекс упражнений гимнастики после дневного сна. 

Необходимо подобрать и адаптировать (или самостоятельно составить) комплекс 

упражнений гимнастики после дневного сна. Возраст детей - по выбору студента.  

При составлении комплекса необходимо придерживаться примерной структуры: 

I часть. Вводная 

- Гимнастика в постели (или бодрящая гимнастика). Содержание на выбор из 

предложенных вариантов: потягивание, пальчиковая гимнастика, элементы самомассажа, 

гимнастика для глаз и т.п. 

II часть. Основная 

- Профилактика плоскостопия. 

- Комплекс упражнений дыхательной или дыхательно-звуковой гимнастики. 

- Профилактика нарушений осанки. 

III часть. Заключительная  

- Индивидуальная работа по оздоровлению детей. 

- Водные процедуры. 

Желательно, чтобы весь комплекс был объединен единым сюжетом или темой. 

Описание упражнений – по аналогии с описанием ОРУ (см. комплекс упражнений 

утренней гимнастики). 

3.6. Проект. 

Необходимо разработать педагогический проект по внедрению инновационной 

технологии физического развития или оздоровления детей в практику ДОО (работа в малых 

группах по 2-3 человека).  

Структура: пояснительная записка (1-2 страницы), паспорт проекта (2-3 страницы), 

приложения (2-3 страницы). 

Паспорт проекта: тема, цель (1), задачи (4-5), сроки реализации, участники, этапы, 

обеспечение, план реализации, риски, предполагаемые результаты, деятельность после 

проекта. 

Алгоритм проектирования: 

1) Выбор и обоснование темы – оформить титульный лист, лист содержания, описать 

актуальность и причины выбора темы. 

2) Формулировка цели и задач – одна цель и 4-5 задач. 

3) Определение сроков реализации проекта (в неделях) – желательно, не менее четырех 

недель. 



4) Определение участников (целевые группы, исполнители, партнеры и противники) – 

просто перечислить, без обоснования. 

5) Описание стратегии достижения проектной цели – выделить 3-4 основных этапа работы, 

озаглавить их и кратко описать, что планируется делать на каждом этапе. 

6) Описание обеспечения (правового, кадрового, информационного, методического, 

материально-технического, финансового). 

7) Составление плана реализации – план должен быть достаточно конкретным, оформить 

его надо в виде таблицы (см. ниже). Здесь перечисляются действия, планируемые для 

реализации всеми участниками проекта. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результаты 

     
8) Определение рисков и описание системы страхования от рисков  

9) Описание предполагаемых результатов проекта – с опорой на цель и задачи. 

10) Описание деятельности после проекта – предполагаемое продолжение и развитие темы. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Зачет проводится в форме индивидуального собеседования по выполненным 

студентами заданиям по двум первым разделам программы (портфолио 1 и 2). При условии 

высокого показателя посещаемости аудиторных занятий, значительной активности на этих 

занятиях, а также своевременного и качественного выполнения практических заданий из 

портфолио 1 и 2, возможно выставление оценки «зачтено» без процедуры индивидуального 

собеседования. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену: 

Теоретические вопросы 

1. Актуальность работы по физическому развитию детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО. Цель, задачи и средства физического воспитания и развития дошкольников 

2. Физические упражнения как основное средство физического развития детей. 

Характеристика и классификация физических упражнений 

3. Основные принципы и методы физического развития детей дошкольного возраста 

4. Формирование у дошкольников двигательных умений и навыков в процессе 

обучения движениям. Стадии формирования двигательных навыков и этапы обучения 

детей движениям  

5. Особенности развития у дошкольников психофизических качеств  

6. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста. Особенности развития моторики детей от рождения до семи лет 

7. Обучение дошкольников движениям как процесс формирования двигательных 

умений и навыков. Способы организации детей во время обучения движениям 

8. Виды построений и перестроений. Методика обучения дошкольников строевым 

упражнениям 

9. Классификация общеразвивающих упражнений. Методика обучения дошкольников 

общеразвивающим упражнениям  

10. Виды спортивных упражнений. Методика обучения дошкольников спортивным 

упражнениям 

11. Элементы спортивных игр в детском саду. Технология проведения 

12. Различные подходы к классификации подвижных игр. Методика организации и 

проведения подвижных игр с детьми разных возрастных групп ДОО 

13. Традиционные формы работы по физическому воспитанию и развитию детей в 

детском саду 

14. Инновационные технологии оздоровления и физического развития детей в условиях 

современной дошкольной образовательной организации  

16. Современные подходы к организации закаливания детей дошкольного возраста 



17. Обзор образовательных программ, направленных на физическое развитие детей 

дошкольного возраста 

18. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование. Различные подходы к 

классификации. Гигиенические и педагогические требования к предметно-развивающей 

среде при организации работы по физическому развитию детей 

19. Оценка физического развития ребенка. Методика тестирования физической 

подготовленности дошкольников 

20. Оздоровительные основы физического воспитания и развития дошкольников. 

Здоровьесберегающие технологии 

21. История физической культуры и спорта 

22. Двигательный режим в детском саду. Планирование работы по физическому 

развитию 

23. Взаимодействие участников образовательного процесса при организации работы по 

физическому воспитанию и развитию детей в ДОО 

24.  Организация работы по физическому развитию с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

25. Обеспечение безопасности при организации физического воспитания детей. Первая 

помощь при травмах 

Практические задания  

1. Провести пять физкультминуток для детей дошкольного возраста. Текст и движения 

знать наизусть 

2. Подобрать и провести две подвижные игры: сюжетную и бессюжетную. Младший 

дошкольный возраст 

3. Подобрать и провести две подвижные игры: большой и малой подвижности. Средний 

дошкольный возраст 

4. Подобрать и провести две подвижные игры: авторскую и народную. Старший 

дошкольный возраст 

5. Составить и провести комплекс ОРУ по сюжету. Младший дошкольный возраст 

6. Составить и провести комплекс ОРУ в кругу. Средний дошкольный возраст 

7. Составить комплекс ОРУ с гимнастическими палками. Старший дошкольный 

возраст 

8. Составить комплекс упражнений игровой оздоровительной гимнастики после 

дневного сна. Возраст по выбору 

9. Составить план-график проведения занятий по физическому развитию на один 

месяц. Старший дошкольный возраст 

10. Составить перспективный план-график физкультурных праздников и досугов для 

детей всех возрастных групп на учебный год 

11. Составить план семинара для педагогов по организации работы по физическому 

развитию детей. Тема по выбору 

12. Составить план консультации для родителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей. Тема по выбору 

13. Составить индивидуальную диагностическую карту по оценке уровня физической 

подготовленности ребенка старшего дошкольного возраста 

14. Составить план-схему размещения физкультурного оборудования и инвентаря в 

зале для занятий по физическому развитию 

15. Разработать план-график проведения занятий по дополнительной образовательной 

программе на один квартал. Тематика кружковой работы – одно из направлений 

физического развития детей 

16. Составить краткий конспект занятия по физическому развитию в сюжетно-игровой 

форме. Возраст детей – по выбору студента 

17. Составить краткий конспект проведения физкультурного досуга. Возраст детей – по 

выбору студента 

18. Составить план проведения тематической недели физкультурной или 



оздоровительной направленности. Возраст детей – по выбору студента 

19. Составить комплекс упражнений, направленных на профилактику нарушений 

осанки 

20. Составить комплекс упражнений, направленных на профилактику плоскостопия 

21. Составить комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

22. Составить циклограмму двигательной деятельности на один день (возрастная 

группа – по выбору) 

23. Составить и провести комплекс упражнений для профилактики нарушений зрения 

24. Составить и провести комплекс упражнений пальчиковой гимнастики 

25. Составить комплекс упражнений с использованием нетрадиционного спортивного 

инвентаря или оборудования 

 

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 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



контролируемого 

материала 

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. Кожухова, Н.Н. Методика физического воспитания и развития ребенка: учеб. 

пособие / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова; под ред. С.А. Козловой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 312 с.  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19446. - ISBN 978-5-16-011377-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015032. 

 

Дополнительная литература 

1. Семенова, Т.А. Оздоровительные технологии физического воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях: учебник / Т.А. 

Семенова. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 448 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-011849-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045548. 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

4.5.Программа дисциплины «Технологии творчества» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Технологии творчества». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Технологии творчества». 

 

Цель дисциплины: обеспечить готовность выпускника к осуществлению 

деятельности по развитию творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста 



 

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-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

 Знать: 

основные и дополнительные 

образовательные программы в 

области музыкального развития 

детей дошкольного развития детей 

дошкольного возраста, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Уметь: 

использовать основные и 

дополнительные образовательные 

программы в области музыкального 

развития детей дошкольного 

возраста, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Владеть: 

Навыками  в разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ музыкального развития 

детей дошкольного возраста, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий)  

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных результатов 

на основе принципов 

объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

Знать:  

Особенности  контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся в 

области музыкального развития, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Уметь: 

осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся в 

области музыкального образования 

, выявлять и корректировать 

трудности в обучении  

Владеть:  

Способами осуществления 

контроля и оценки формирования 



обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

результатов образования 

обучающихся в области 

музыкального воспитания, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

Знать:  

психолого-педагогические 

технологии музыкального развития 

детей дошкольного возраста, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Уметь:  

использовать психолого-

педагогические технологии 

музыкального развития детей 

дошкольного возраста, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть:  

навыками использования 

психолого-педагогических 

технологий музыкального развития 

детей, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технологии творчества» 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. 

Раздел «Музыка» 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

11  Предмет и задачи курса «Теория и 

технологии музыкального развития 

детей дошкольного возраста» 

 

Основные идеи курса, его предмет. 

Задачи учебного курса. Значимость 

музыки как вида искусства в 

развитии личности ребенка 

дошкольного возраста, организации 

процесса социализации. Место курса 

в системе подготовки специалиста в 

области педагогики и методики 

дошкольного образования. Связь 

курса с другими учебными 

дисциплинами: искусствоведением, 

культурологией, дошкольной 

педагогикой, детской психологией. 

Основные понятия курса. 

 

2 Философия детства как теоретическая 

основа музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Детство как самоценный период в 

жизни человека. Отношение к 

детству в разные исторические 

периоды. Детство как предмет 

междисциплинарного исследования. 

Современные концепции понимания 

детства. Концепции Д.Б. Эльконина, 

Д.И. Фельдштейна, Ш.А. 

Амонашвили, В.Т. Кудрявцева, А.Б. 

Орлова, Я. Корчака и др. задачи 

музыкального воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в 

контексте различных концепций 

детства. Проблема целостного 

развития ребенка дошкольного 

возраста. Развитие ребенка в 

культуре. Позиция субъекта 



деятельности как ядро целостности 

развития ребенка. Музыкально – 

художественная культура педагога 

как условие успешности 

организации педагогического 

процесса музыкального воспитания и 

развития ребенка. Своеобразие 

музыкально – художественной 

культуры педагога. Способы 

обогащения музыкально -  

художественной культуры. 

 

3 Музыкальное искусство и 

художественная деятельность как 

теоретическая основа музыкального 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

 

Искусство – форма отражения 

действительности в художественных 

образах. Роль искусства в развитии 

человека. Художественный образ, 

средства его выражения. Музыка, ее 

особенности как вида искусства. 

Своеобразие отражения 

действительности в музыкальных 

художественных образах. 

Музыкальный язык и его специфика. 

Свойства музыкального звука: 

высота, длительность, динамика, 

тембр. Средства музыкальной 

выразительности: лад, мелодия, 

ритм, метр, музыкальная форма. 

«Грамматика» музыкального языка, 

логика музыкальной мысли. 

Выразительные и изобразительные 

возможности музыки. Виды и жанры 

музыки. Художественная 

деятельность, ее синтетическое 

своеобразие. Структура 

художественной деятельности: 

художественное восприятие, 

исполнительство, сочинение, их 

творческая направленность. 

Творчество композитора, его 

компоненты. Структура акта 

художественного творчества. 

Фантазия и воображение как 

факторы создания художественного 

образа. Музыкальное произведение – 

продукт творчества композитора. 

Интерпретация музыкального 

произведения. Вторичность 

исполнительского творчества. 

Художественно – выразительные 

средства исполнительства. 

Музыкальная импровизация. 

Восприятие музыки как процесс 

сотворчества. Художественное 



восприятие, своеобразие, структура. 

Музыкальные способности. 

Соотношение общих и музыкальных 

способностей. Музыкальность, 

одаренность, талантливость, 

гениальность. Структура 

музыкальных способностей. 

Ведущие отечественные и 

зарубежные научные подходы к 

развитию музыкальных 

способностей дошкольников. 

Социокультурный, педагогический и 

психологический аспекты проблемы 

развития музыкальных способностей 

в дошкольном детстве. Психолого – 

педагогические условия развития 

музыкальных способностей 

дошкольников. 

 

4 Ребенок как субъект детской 

музыкальной деятельности. 

Проблема развития ребенка 

дошкольного возраста как субъекта 

деятельности. Эмоционально – 

субъектные и деятельностно – 

субъектные проявления ребенка в 

музыкальной деятельности. 

Характеристика личностных качеств 

ребенка – субъекта музыкальной 

деятельности: интерес к музыке, 

избирательное отношение к музыке, 

инициативность и желание 

заниматься музыкальной 

деятельностью, самостоятельность в 

выборе и осуществлении 

музыкальной деятельности, 

творчество и интерпретация 

музыкальных произведений. Генезис 

детской музыкальной деятельности. 

Характеристики музыкально – 

предметной, музыкально – игровой, 

музыкально – художественной 

деятельности. 

 

5 Детская музыкальная деятельность. Детская музыкальная деятельность – 

ребенок – слушатель. 

Характеристика деятельности 

слушания музыки в дошкольном 

детстве. Своеобразие детского 

музыкального восприятия. Общее и 

особенное в музыкальном 

восприятии детей и взрослых. 

Сотрудничество специалистов и 

воспитателей в детском саду по 

развитию слушательской культуры 



дошкольников. Характеристики и 

монографический портрет ребенка – 

слушателя. Детская музыкальная 

деятельность – ребенок – 

исполнитель. Своеобразие детской 

музыкально – исполнительской 

деятельности. Соотношение общих и 

специальных исполнительских 

умений в дошкольном детстве. 

Необходимость развития общих 

исполнительских умений 

дошкольника для успешной 

музыкально – исполнительской 

деятельности. Сотрудничество 

специалистов и воспитателей в 

детском саду по развитию общих и 

специальных музыкально – 

исполнительских умений 

дошкольников. 

 

6 Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста. Становление и развитие. 

 

Характеристика современных 

проблем музыкального развития и 

образования детей дошкольного 

возраста. Научные и практические 

предпосылки развития методики 

музыкального воспитания. 

Музыкальное развитие ребенка в 

системе художественного 

воспитания в детском саду. Развитие 

идей музыкального воспитания 

ребенка в России в 19 в. Институт 

домашнего воспитания, музыка как 

элемент классического воспитания 

образованного человека. Место 

музыкального воспитания в ведущих 

российских и зарубежных 

педагогических системах конца 19 

начала 20 века. Основные 

направления исследований в области 

музыкально – эстетического 

воспитания детей в 1940 – 70 е гг. 

Влияние системы Н.А. Ветлугиной 

на развитие теории и практики 

музыкального воспитания 

дошкольников. Современная 

система музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста в 

России и за рубежом. 

 

7 Организация процесса восприятия 

музыки детьми в ДОО 

 

Проблема отбора музыкального 

репертуара для детей дошкольного 

возраста. Принципы отбора 

музыкального репертуара для 



восприятия. Многомерность 

музыкального искусства и принципы 

отбора музыкального репертуара для 

слушания. Принципы организации 

процесса восприятия музыки детьми 

дошкольного возраста. 

Педагогическая технология 

организации художественного 

восприятия детьми музыкальных 

произведений. Подготовка ребенка к 

слушанию музыки. Учет возрастных 

и индивидуальных особенностей 

детей. Специфика организации 

детского музыкального восприятия 

музыкальным педагогом и 

воспитателем ДОУ. 

 

8 Организация детской 

исполнительской деятельности в ДОО 

Принципы отбора репертуара для 

детского исполнительства. 

Требования к детскому песенному 

репертуару. Педагогический 

потенциал детской исполнительской 

деятельности. Вариативные 

технологии развития музыкально – 

ритмических движений в 

дошкольном возрасте. Вариативные 

технологии развития элементарных 

умений музицирования у детей 

дошкольного возраста. Технологии 

раннего обучения детей игре на 

музыкальных инструментах. 

Технология взаимодействия 

педагога и музыкального 

руководителя при обучении детей 

пению, музыкально – ритмическим 

движениям. Инновационные 

технологии с использованием 

музыки: ритмопластика, детская 

аэробика, ритмическая гимнастика, 

музыкотерапия. Использование 

элементов авторских технологий 

музыкального развития в 

образовательном процессе 

дошкольного учреждения.  

 

9 Организация самостоятельной 

музыкально – творческой 

деятельности детей в ДОО 

 

Принципы отбора музыкального 

репертуара, стимулирующее детское 

творчество. Многомерность 

музыкального искусства и принципы 

отбора музыкального репертуара для 

детского творчества. Принципы 

организации музыкальной 

творческой деятельности детей 



дошкольного возраста. Специфика 

организации детской творческой 

деятельности музыкальным 

педагогом и воспитателем ДОУ. 

Организация педагогом условий для 

проявления детского музыкального 

творчества. Технология обучения 

детей созданию музыкально – 

художественных образов.  

 

10 Взаимодействие субъектов 

педагогического процесса ДОО в 

решении задач музыкального 

воспитания и развития детей 

 

Задачи профессиональной 

деятельности музыкального 

руководителя, воспитателя и 

старшего воспитателя ДОУ – основа 

профессионального сотрудничества 

и сотворчества в решении задач 

музыкального воспитания и развития 

дошкольников. Организация 

педагогического сопровождения 

ребенка в процессе музыкального 

воспитания и развития в детском 

саду. Организация сопровождения 

специалистов и педагогов ДОУ. 

Сопровождение родителей в 

контексте решения задач 

музыкального воспитания и развития 

детей. Инновационные формы 

сотрудничества и сотворчества 

субъектов педагогического процесса 

ДОУ в решении задач музыкального 

воспитания и развития 

дошкольников. 

 

 

Раздел «Художественное творчество» 

Психолого- педагогические основы художественного творчества детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Основы изобразительной грамоты. 

Методическое сопровождение организации творческого развития дошкольника в 

процессе изобразительной деятельности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Раздел «Музыка» 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации: 

 

Предмет и задачи курса «Теория и технологии музыкального развития детей 

дошкольного возраста» 

 



Философия детства как теоретическая основа музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Музыкальное искусство и художественная деятельность как теоретическая основа 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

 

Ребенок как субъект детской музыкальной деятельности. 

 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Детская музыкальная деятельность. 

Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Становление 

и развитие. 

 

Организация процесса восприятия музыки детьми в ДОУ 

 

Организация детской исполнительской деятельности в ДОУ 

Организация самостоятельной музыкально – творческой деятельности детей в ДОУ 

 

Взаимодействие субъектов педагогического процесса ДОУ в решении задач 

музыкального воспитания и развития детей 

 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности: изучение 

литературы и эмпирических данных по публикациям; работа с лекционным материалом; 

самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и 

электронных источников; чтение и изучение учебника и учебных пособий. Создание 

творческих работ; изготовление наглядных пособий и презентаций; написание рефератов; 

составление методических разработок. 

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. 

Раздел «Музыка» 



 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций текущий 

контроль по дисциплине 

 Предмет и задачи курса «Теория и 

технологии музыкального развития 

детей дошкольного возраста» 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Философия детства как теоретическая 

основа музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Музыкальное искусство и 

художественная деятельность как 

теоретическая основа музыкального 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Ребенок как субъект детской 

музыкальной деятельности. 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Детская музыкальная деятельность. ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Становление и развитие. 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Организация процесса восприятия 

музыки детьми в ДОУ 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Организация детской исполнительской 

деятельности в ДОУ 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

Организация самостоятельной 

музыкально – творческой деятельности 

детей в ДОУ 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 



Взаимодействие субъектов 

педагогического процесса ДОУ в 

решении задач музыкального воспитания 

и развития детей 

 

ПКС-7 

ПКС-8 

ПКС-9 

ПКС-10 

Опрос, конспект, ответы на 

вопросы, решение 

проблемных ситуаций 

 

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

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

 

1. Перечислите парциальные программы по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

2. Раскройте основные формы музыкального развития детей дошкольного возраста 

3. Приведите примеры репертуара для восприятия музыки детьми старшего 

дошкольного возраста. 

4. Исполните песню для детей среднего дошкольного возраста. 

5. Проанализируйте музыкальное произведение. 

6. Проанализируйте музыкальное занятие для детей старшего дошкольного возраста 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций  

Содержание этапов Типовые задания 

Когнитивный этап  осознаёт значение творческого 

развития личности на этапе 

дошкольного детства и роль 

музыкального искусства в этом 

процессе; 

 приобретает знания по теории, 

истории искусства и базовым 

принципам организации 

музыкальной деятельности 

дошкольника;   

 знакомится с современными 

методиками, технологиями и 

образовательными программами  

музыкального развития 

дошкольника, а также формами 

организации музыкальной 

деятельности дошкольников..  

7. Перечислите парциальные 

программы по музыкальному 

развитию детей дошкольного 

возраста. 

8. Раскройте основные формы 

музыкального развития детей 

дошкольного возраста. 



Прикладной этап  

 

 Получает практические навыки 

использования художественных 

материалов и изображения 

предметов, необходимые для 

организации изобразительной 

деятельности дошкольника; 

 Формирует умения, связанные с 

методическим обеспечением 

организации изобразительной 

деятельности дошкольников 

 

1. Приведите примеры 

репертуара для восприятия 

музыки детьми старшего 

дошкольного возраста. 

2. Исполните песню для детей 

среднего дошкольного 

возраста. 

Демонстрационный  

этап 

 

 Формирует навыки  музыкального 

творчества;  

 Получает опыт  публичной  

демонстрации и защиты 

результатов учебной 

исследовательской работы;  

 Получает опыт анализа работ, 

необходимого для осуществления  

оценочной деятельности. 

 

1. Проанализируйте 

музыкальное произведение. 

2. Проанализируйте 

музыкальное занятие для 

детей старшего дошкольного 

возраста.  

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Раздел «Музыка» 

 

1. Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста. Задачи. 

2. Использование музыкальной терапии в работе детского сада. 

3. Механизмы воздействия музыки на человека. 

4. Музыка и телесные реакции.  

5. Музыка как вид искусства. 

6. Ребёнок дошкольного возраста как субъект детской музыкальной деятельности.  

7. Музыкальные интересы и предпочтения современных дошкольников. музыка в 

жизнедеятельности дошкольников. 

8. Слушание как вид детской музыкальной деятельности. 

9. Дошкольник – слушатель: поведенческая характеристика. 

10. Исполнительство как вид детской музыкальной деятельности. (пение). 

11. Исполнительство как вид музыкальной деятельности (музыкально- ритмические 

движения). 

12. Исполнительство как вид музыкальной деятельности (игра на детских музыкальных 

инструментах). Рассказ о муз. инструментах, история. 

13. Творчество как вид детской музыкальной деятельности. Дошкольник сочинитель. 

 



14. Диагностика муз. воспитания и развития детей дошкольного возраста 

(интонирование, чувство ритма, тембровое чувство). 

15.  Организация процесса восприятия музыки детей в ДОУ. Требования к репертуару – 

высокохудожественность, доступность. 

16. Педагог и муз. руководитель: вопросы сотрудничества и сотворчества. 

 

 

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. Шапинская, Е. Н. Философия музыки в новом ключе: музыка как проблемное поле 

человеческого бытия: Монография / Шапинская Е.Н. - Москва :Согласие, 2017. - 

524 с. ISBN 978-5-906709-51-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/978425 (дата обращения: 12.03.2022). 

Дополнительная литература 

 

2. Современное музыкальное образование 2020: материалы XIX Международной 

научно-практической конференции / под общ. ред. И. Б. Горбуновой. - Санкт-

Петербург : РГПУ им. Герцена, 2021. - 596 с. - ISBN 978-5-8064-3119-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1866990 (дата обращения: 

12.03.2022) 

3. Музыкальное искусство: вопросы теории, истории, практики : сборник научных 

трудов / отв. ред. И. А. Корсакова. - Москва : ООО «Издательство «Согласие», 

2018. - 430 с. - ISBN 978-5-907038-08-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1087747 (дата обращения: 12.03.2022). 

4. Поведенческие стратегии потребителей культурной продукции: ценности, 

интересы, типология / И. В. Лашук [и др.]; под науч. ред. И. В. Кот-лярова ; Ин-т 

социологии Нац. акад. наук Беларуси. - Минск : Беларуская навука. 2017. - 300 с. - 

ISBN 978-985-08-2114-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067325 (дата обращения: 12.03.2022) 

 

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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

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. 

 

4.6.Программа дисциплины «Недостатки звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста и их коррекция» 

 

Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Недостатки звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста и их коррекция». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Недостатки звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста и их коррекция». 

Цель дисциплины - интеграция и углубление знания и представления 

студентах о недостатках звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста как одной из форм речевой патологии и способах их преодоления. 

 

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  

ОПК-8.   
Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных 
знаний, в том числе в предметной области. 
ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-
воспитательный процесс с опорой на знания 
предметной области, психолого-
педагогические знания и научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса 

Знать: 
- специальные научные 
знания 
Уметь: 
- осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 
Владеть: 
- практическими 
умениями осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Недостатки звукопроизношения у детей дошкольного возраста и их 

коррекция» 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 

1 Общие сведения о дислалии. История вопроса. 

2 Характеристика дефекта. Формы дислалии. Классификация дислалии  

3 Нарушения звукопроизношения при анатомической патологии органов артикуляции 

4 Артикуляционная гимнастика. 

5 Основные этапы коррекционно-педагогической работы по преодолению недостатков 
звукопроизношения 

6 Обследование детей с недостатками звукопроизношения 

7 Основные формы занятий по коррекции недостатков звукопроизношения 

8 Подготовительный этап логопедического воздействия при дислалии 

9 Этап постановки, автоматизации и дифференциации звуков при дислалии 

10 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных и 
групповых занятий, направленных на коррекцию звукопроизношения. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

1. Общие сведения о дислалии. История вопроса. 

2. Характеристика дефекта. Формы дислалии. Классификация дислалии  

3. Нарушения звукопроизношения при анатомической патологии органов артикуляции 

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Основные этапы коррекционно-педагогической работы по преодолению 

недостатков звукопроизношения 

6. Обследование детей с недостатками звукопроизношения 

7. Основные формы занятий по коррекции недостатков звукопроизношения 

8. Подготовительный этап логопедического воздействия при дислалии 

9. Этап постановки, автоматизации и дифференциации звуков при дислалии 

10. Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных 

и групповых занятий, направленных на коррекцию звукопроизношения. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

1. Общие сведения о дислалии. История вопроса. 

2. Характеристика дефекта. Формы дислалии. Классификация дислалии  



3. Нарушения звукопроизношения при анатомической патологии органов артикуляции 

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Основные этапы коррекционно-педагогической работы по преодолению 

недостатков звукопроизношения 

6. Обследование детей с недостатками звукопроизношения 

7. Основные формы занятий по коррекции недостатков звукопроизношения 

8. Подготовительный этап логопедического воздействия при дислалии 

9. Этап постановки, автоматизации и дифференциации звуков при дислалии 

10. Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных 

и групповых занятий, направленных на коррекцию звукопроизношения. 

 

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 

Общие сведения о дислалии. 

История вопроса. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Характеристика дефекта. 

Формы дислалии. 

Классификация дислалии  

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Нарушения 

звукопроизношения при 

анатомической патологии 

органов артикуляции 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Артикуляционная гимнастика. ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Основные этапы 

коррекционно-педагогической 

работы по преодолению 

недостатков 

звукопроизношения 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Обследование детей с 

недостатками 

звукопроизношения 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Основные формы занятий по 

коррекции недостатков 

звукопроизношения 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Подготовительный этап 

логопедического воздействия 

при дислалии 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Этап постановки, 

автоматизации и 

дифференциации звуков при 

дислалии 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Планирование, разработка и 

проведение студентами 

фрагментов индивидуальных и 

групповых занятий, 

направленных на коррекцию 

звукопроизношения. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Реферат 

(доклад) 

 

Продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды на 

нее. 

Доклад - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление 

по представлению 

полученных результатов

Темы рефератов (докладов) 

1. Критерии дифференциации 

дислалии на моторную и 

сенсорную формы. 

2. Классификация 

функциональной дислалии с 

учетом природы нарушения 

(фонематического, 

фонетического, их 

комбинаций). 

3. Характер нарушений 

звукопроизношения при 

анатомической патологии 

органов артикуляции и 

возможности 

логопедического 

воздействия при данной 

патологии. 

4. Учет структуры речевого 

дефекта при построении 

коррекционных программ 

воздействия. 

5. Исторические сведения 

изучения нарушений 

звукопроизношения. 



 решения 

определенной

 учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Тематика рефератов 

(докладов) выдается на 

занятии, выбор темы 

осуществляется 

студентом 

самостоятельно. 

Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. 

Результаты 

озвучиваются на 

семинарском занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В 

оценивании результатов 

наравне с 

преподавателем 

принимают участие 

студенты группы. 

Распространенность 

нарушений 

звукопроизношения. 

6. Причины возникновения 

дефектов 

звукопроизношения. 

Условия для формирования 

правильного 

звукопроизношения. 

7. Лингвистическая 

характеристика недостатков 

звукопроизношения по 

группам звуков (сигматизм, 

ротацизм, ламбдацизм, 

йотацизм, каппацизм, 

хитизм, гаммацизм). 

8. Лингвистическая 

характеристика недостатков 

звукопроизношения по 

основным формам 

проявления (отсутствие 

звука, искажение, замена, 

смешение). 

9. Классификация дислалий по 

степени выраженности 

(простые, сложные, 

мономорфные, 

полиморфные). 

10. Классификация дислалий по 

этиологическому признаку 

(функциональная, 

механическая). 

11. Классификация дислалий по 

патогенетическому 

признаку (моторная, 

сенсорная, сенсомоторная). 

2 Тренинг, 

проблемная, 

задача, кейс, 

деловая игра, 

ролевая игра 

 

Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования 

реальной проблемной 

ситуации. Позволяет 

оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные 

Тема (проблема),     концепция, 

ожидаемый результат по игре 

Работа с кейсами: выявление 

запроса, построение гипотезы по 

проблеме, предложение вариантов 

решения проблемы 



профессиональные 

задачи. 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам   

1.  Дайте определение термина 

"Дислалия". 

2.  По каким признакам можно 

подразделить дислалию на 

различные виды? 

3.  Какой из видов дислалий ( 

органическая или функциональная) 

является наиболее тяжелим 

дефектом? Почему? 

4.  Охарактеризуйте 

функциональную дислалию. 

Укажите причины возникновения. 

5.  Как проявляются в речи ребенка 

искажения звука. Приведите при-

меры. 

6.  Как проявляются в речи ребенка 

пропуски звуков? Приведите при-

меры. 

7.  Приведите примеры смешения 

звуков. 

8.  Приведите примеры замены 

звуков. 

9.  Перечислите виды речевой 

патологии, при которой наблюдается 

10.  нарушения звукопроизношения. 

При какой речевой патологии дефек-

ты звукопроизношения являются 

основным нарушением, при какой 

одним из симптомов в структуре 

дефекта? Приведите примеры. 

11.  Приведите примеры сложной 

полиморфной дислалии. 

12.  Приведите примеры простой 

мономорфной дислалии. 

13.  Дайте определение понятиям 

"фонематический слух" и 

"фонематическое восприятие". 

14.  Раскройте понятие 

"фонетические" и "фонематические" 

нарушения речи, укажите различия 

между ними. 

15.  Объясните сходство и различия 

понятий "физиологическая 

дислалия", "функциональная 

дислалия", "органическая дислалия", 

"ринолалия", "дизартрия". 

16.  Какую роль в процессе 

становления речи играет 



полноценный тональный 

(физический слух). Какие звуки 

будут нарушаться при его 

снижении? 

17.  Как и почему влияет на качество 

произношения звуков снижение 

тонального (физического слуха)? 

Приведите примеры. 

18.  Охарактеризуйте механическую 

дислалию. Укажите причины 

возникновения. 

19.  Перечислите, какие аномалии в 

строении органов речи влекут за 

собой дефекты звукопроизношения. 

Обоснуйте выводы, приведите 

примеры. 

20.  Какие звуки могут нарушаться 

при укорочении подъязычной 

связки? 

21.  Какие звуки могут нарушаться 

при аномалии зубного ряда и при-

куса? 

22.  Ребенок 3-летнего возраста не 

произносит шипящих фонем и за-

меняет их свистящими. Когда нужно 

начинать логопедические занятия с 

ним? Можно ли отложить до 

пятилетнего возраста начало 

занятий? Обоснуйте ответ. 

 

4 Обсуждение 

на  «круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

 

Осуществляется по 

итогам каждого 

выступления. 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения 

представленной темы, 

спорного вопроса, 

проблемы и оценить их 

умение аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

 

Перечень вопросов для 

обсуждения, дискуссионных тем 

для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов 

1. Определите роль развития 

фонематических процессов на 

подготовительном этапе работы 

при дислалии.  Подберите 

упражнения на развитие 

фонематического слуха у детей 

дошкольного возраста (не менее 5 

упражнений). Законспектируйте в 

тетрадь.  

2. Подберите упражнения на 

развитие дыхания и мелкой 

моторики пальцев рук. 

Законспектируйте в тетрадь.  

3. Подберите артикуляционные 

комплексы упражнений для 

выработки основных движений и 

положений органов 

артикуляционного аппарата при 



постановке различных групп 

звуков (на выбор).  

4. Составьте таблицу 

«Артикуляционные упражнения 

для активизации движений губ, 

языка, мягкого неба и движений 

нижней челюсти при постановке 

звуков речи различных 

фонетических групп» 

 

5 Устный опрос 

 

Устный опрос по 

основным терминам 

может проводиться в 

начале/конце 

лекционного или 

семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо 

устный опрос 

проводится в течение 

всего семинарского 

занятия по заранее 

выданной тематике. 

Выбранный 

преподавателем студент 

может отвечать с места 

либо у доски. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

1. Раскройте понятие «постановка 

звука» и прокомментируйте роль 

этого этапа в коррекции 

неправильного произношения у 

детей. 

2. Какие приемы коррекции 

звукопроизношения используются 

в логопедической практике? 

Перечислите их, выстройте 

последовательность их 

применения. 

3. Объясните роль игровых 

приемов и звукоподражательных 

игр на разных этапах работы: 

подготовительном, постановки 

звука, автоматизации и 

дифференциации. Приведите 

примеры. 

4. Раскройте содержание 

подготовительного этапа 

логопедической работы по 

преодолению недостатков 

звукопроизношения у детей. 

5. Раскройте роль 

артикуляционных упражнений на 

подготовительном этапе 

логопедической работы по 

преодолению недостатков 

звукопроизношения у детей. 

6. Дайте определение понятиям 

«физический слух», «неречевой 

слух», «речевой слух», 

«фонематический слух», 

«моторная дислалия», «сенсорная 

дислалия». 

7. Какие дефекты строения 

артикуляционного аппарата 

отражаются на состоянии 

звукопроизношения? 

Проиллюстрируйте ответ 

примерами. 



8. В каких случаях дефекты 

строения артикуляционного 

аппарата не приводят к нарушению 

звукопроизношения? 

 

6 Тест 

 

Проводится на 

семинарских занятиях. 

Позволяет оценить 

уровень знаний 

студентами 

теоретического 

материала по 

дисциплине. 

Осуществляется на 

бумажных или 

электронных  носителях 

по вариантам. 

Количество вопросов в 

каждом варианте 

определяется 

преподавателем. 

Отведенное время на 

подготовку определяет 

преподаватель. 

Фонд тестовых заданий 

1. 1. Нарушение звукопроизношения 

при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата – это 

… 

     А) дизартрия; 

Б) дислалия; 

В) дислексия. 

 

2. 2.В тех случаях, когда не 

наблюдается органических 

нарушений (периферически или 

центрально обусловленных)  говорят 

о … 

     А) функциональной дислалии; 

Б) органической дислалии; 

В) механической дислалии. 

 

3. 3.При отклонениях в строении  

периферического речевого аппарата 

(небной занавески, глотки, языка, 

челюсти зубов) говорят о … 

     А) функциональной дислалии; 

Б) органической дислалии; 

В) смешанная дислалии. 

 

4. 4. Когда страдает одна группа звуков 

- это … 

А) полиморфная дислалия; 

Б)  мономорфная дислалия; 

В) функциональная дислалия. 

 

5. 5. Когда страдает от 4 и более звуков, 

то мы говорим о … 

     А)  простой дислалии; 

Б) сложной дислалии; 

В) функциональной дислалии. 

 

6.  В основе классификации дислалии 

по механизму нарушения лежит, 

какой подход? 

А) этиопатогенетический; 

Б) симптомологический; 

В) синдромологический; 

Г) психолингвистический. 

 

7. Классификация дислалии по 

характеру дефекта выделяют … 



      А) механическая дислалия, 

функциональная дислалия; 

Б)  сложная (полиморфная) дислалия, 

простая (мономорфная) дислалия; 

В) акустико-фонематическая 

дислалия, артикуляторно-

фонетическая      дислалия, 

артикуляторно-фонематическая 

дислалия. 

 

8. Недостатки произношения 

заднеязычных звуков – это …                                                         

      А) сигматизм; 

Б) ротацизм; 

      В) каппацизм, гаммацизм, хитизм. 

 

     9. Выделяют губно-зубной, 

межзубный, боковой, носовой, 

призубный, шипяще-свистящий … 

    А) ротацизм; 

     Б) сигматизм; 

     В) ламбдацизм. 

 

    10. Недостатки произношения 

мягких согласных звуков – это … 

      А) дефект озвончения; 

Б) йотацизм; 

В) дефект смягчения. 

 

11. Когда звуки произносятся 

искаженно (увулярный, велярный, 

носовой, боковой, одноударный, 

двугубный) – это … 

     А) ротацизм; 

     Б) сигматизм; 

     В) ламбдацизм. 

 

12. Функциональная дислалия – это… 

Органическая дислалия  - это… 

  

13. Логопедия – это … 

 

14. Подобрать синонимы к слову 

дислалия.  

 

7 Зачет, 

Экзамен 

 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценок 

учитывается уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент «знать» 

Комплект вопросов к зачету, 

экзамену 

1. Дислалия. Характеристика 

дефекта. Причины возникновения.  

2. Классификация дислалии.  



оценивается 

теоретическими 

вопросами по 

содержанию 

дисциплины, 

компоненты «уметь» и 

«владеть» - 

практикоориентированн

ыми заданиями.  

3. Недостатки произношения 

свистящих звуков. Приёмы 

постановки.  

4. Недостатки произношения 

шипящих звуков. Приёмы 

постановки.  

5. Недостатки произношения 

заднеязычных звуков. Приёмы 

постановки.  

6. Недостатки произношения 

звуков «Р», «РЬ». Приёмы 

постановки.  

7. Недостатки произношения 

звуков «Л», «ЛЬ». Приёмы 

постановки.  

8. Дефекты озвончения. 

Дефекты смягчения. Приёмы 

устранения.  

9. Этапы логопедического 

воздействия при дислалии.  

10. Выявление недостатков 

звукопроизношения у детей.  

11. Артикуляционная 

гимнастика: цель, методические 

указания 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Дислалия. Характеристика дефекта. Причины возникновения.  

2. Классификация дислалии.  

3. Недостатки произношения свистящих звуков. Приёмы постановки.  

4. Недостатки произношения шипящих звуков. Приёмы постановки.  

5. Недостатки произношения заднеязычных звуков. Приёмы постановки.  

6. Недостатки произношения звуков «Р», «РЬ». Приёмы постановки.  

7. Недостатки произношения звуков «Л», «ЛЬ». Приёмы постановки.  

8. Дефекты озвончения. Дефекты смягчения. Приёмы устранения.  

9. Этапы логопедического воздействия при дислалии.  

10. Выявление недостатков звукопроизношения у детей.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 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, % 
освоени
я 
(рейтинг
овая 
оценка)  

Повышенный  Творческая 
деятельность 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, 

отлично зачтено 86-100 



решать проблему/задачу 
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 
самостоятельн
ости 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 

удовлетвор
ительно 

 55-70 

Недостаточны
й  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня 

неудовлетво
рительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Вакуленко, Л. С.  

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с 

нарушениями речи : учеб.-метод. пособие / Л. С. Вакуленко: учеб.-метод. пособие/ 

Л. С. Вакуленко. - Москва: Форум, 2017. - 271 с.: табл.. - Библиогр. в нач. тем.. 

- ISBN 978-5-91134-737-6: 672.80, 672.80, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

2. Фомичева, М. Ф.  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей: пособие для логопеда и 

воспитателя дет. сада/ М. Ф. Фомичева ; [редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; 

РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 

2014. - 329, [1] с.: цв. ил., рис., табл. + 1 эл. опт. диск. - (Библиотека логопеда). - 

Библиогр.: с. 296 (17 назв.). - ISBN978-5-9770-0495-4. - ISBN 978-5-89395-979-6: 

1180.00, 1180.00, р. 

Приложение:  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей [доп. материалы]. - 

Москва: НОУ ВПО "МПСУ", 2014 ([[b]]CD-DA[[/b]]) 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

Дополнительная литература 

 



1. Технологии конструирования индивидуальной образовательной траектории в 

инклюзивном образовании : учебно-методическое пособие / составитель И. В. 

Абрамова. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2020. — 90 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163533 (дата обращения: 16.03.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

2. Бенилова, С. Ю.  

Логопедия. Системные нарушения речи у детей (этиопатогенез, классификации, 

коррекция, профилактика): монография/ С. Ю. Бенилова, Л. Р. Давидович ; [редкол.: 

Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ 

ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 530, [1] с.: ил., рис., табл.. - Библиогр.: с. 

453-473. - ISBN 978-5-9770-0695-8. - ISBN 978-5-9936-0061-1: 962.50, 962.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

3. Давидович, Л. Р.  

Логопедия. Семейное воспитание детей с нарушениями в развитии: кн. для пед. и 

родителей/ Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко, Ж. В. Антипова ; [редкол:. Д. И. 

Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психолого-социал. ун-т. - Москва: НОУ 

ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 211, [1] с.: табл.. - Вариант загл.: Семейное 

воспитание детей с нарушениями в развитии. - Библиогр.: с. 206-208 (30 назв.). 

- ISBN 978-5-9770-0693-4. - ISBN978-5-9936-0059-8: 412.50, 412.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

4. Романович, О. А.  

Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 6-7 лет: 

пособие/ О. А. Романович, Е. П. Кольцова. - Москва: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. - 126, [2] с.: цв. ил., рис., табл.. - (Коррекционная педагогика). 

- ISBN 978-5-691-02021-6: 303.71, 303.71, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

5. Сорокина, Н. А.  

Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями: [учеб. 

пособие]/ Н. А. Сорокина. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 116 с.: 

рис.. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01920-3: 335.39, 335.39, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

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 Лань книги, 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: 

https://elib.kantiana.ru/


 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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

4.7.Программа дисциплины «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у 

детей дошкольного возраста и его преодоление» 

 

Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей 

дошкольного возраста и его преодоление». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

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

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

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: «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей 

дошкольного возраста и его преодоление». 

Целью дисциплины является интеграция и углубление знания и представления студентах 

о фонетико-фонематическом недоразвитии речи у детей дошкольного возраста как одной 

из форм речевой патологии и способах его преодоления. 

 

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  

ОПК-8.   
Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных 
знаний, в том числе в предметной области. 
ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-
воспитательный процесс с опорой на знания 
предметной области, психолого-
педагогические знания и научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса 

Знать: 
- специальные научные 
знания 
Уметь: 
- осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 
Владеть: 
- практическими умениями 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей дошкольного 

возраста и его преодоление» 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 Теоретические основы проблемы 
фонетико-фонематического 
недоразвития у детей. Понятие о 
фонетико-фонематическом 
недоразвитии.  

Психолого-педагогическая классификация 
речевых нарушений. Р.Е. Левина. Введение 
термина «фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи». Понятие о фонетико-
фонематическом недоразвитие речи, о 
контингенте детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи 

2 Характеристика структуры дефекта. 
Психолого - педагогическая 
характеристика детей с ФФН 

Структура дефекта при ФФН. 
Несформированность звуковой стороны речи, 
виды и особенности звуковых нарушений при 
ФФН. Особенности фонематического слуха и 
фонематического восприятия детей с ФФН 
Особенности формирования психических 
процессов у детей с ФФН: памяти, внимания, 
восприятия, мышления. Особенности общей 
и мелкой моторики. Игровая и продуктивная 
деятельность. Особенности эмоционально-
волевой сферы; особенности формирования 
коммуникативной сферы. Отношение к 
своему дефекту 

3 Обследование фонетико-
фонематической стороны речи у детей 
дошкольного возраста. 

Понятие о речевом слухе, фонематическом 
слухе и фонематическом восприятии. 
Развитие фонематического слуха и 
фонематического восприятия в онтогенезе 
Уровни сформированности фонематического 
восприятия. Методики обследования 
фонематического слуха 

4 Система работы по формированию 
фонематического слуха и 
фонематического восприятия у детей. 

Основные методические приемы, 
используемые на занятиях по автоматизации, 
дифференциации звуков, по развитию 



элементов звукового анализа и синтеза, по 
формированию фонематического слуха, 
фонематического восприятия 

5 Организация логопедической помощи 
детям с ФФН. 

Особенности комплектования групп для 
детей с ФФН. Программа обучения и 
воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи 

6 Программы обучения детей с ФФН. Цели и задачи программы обучения и 
воспитания детей с ФФН. Содержание и 
структура работы по периодам обучения. 
Планирование занятий по звуковой культуре 
речи и развитию фонематического 
восприятия. Этапы коррекционной работы по 
преодолению недостатков произношения и 
восприятия фонем 

7 Методические основы проведения 
фронтальных и индивидуальных 
коррекционных занятий с детьми, 
имеющими ФФН. 

Организация фронтальных и индивидуальных 
занятий в группе для детей с ФФН. Постановка 
темы, целей и задач фронтального и 
индивидуального занятия. Содержание и 
структура фронтального и индивидуального 
занятия по звуковой культуре речи. 
Особенности планирования и проведения 
фронтального и индивидуального занятия. 
Методика работы по обучению грамоте 

8 Организация работы логопеда в группе 
для детей с ФФНР. Документация 
логопеда в группе для детей с ФФНР. 

Виды документации логопеда при работе в 
группе для детей с ФФН. Речевые карты. 
Индивидуальные тетради детей, их 
содержание. Перспективный план работы 
логопеда на учебный год по периодам 
обучения. Ведение календарного плана, его 
содержания. Тетрадь для вечерних занятий 
воспитателя по заданию логопеда 

9 Планирование, разработка и проведение 
студентами фрагментов индивидуальных 
и групповых занятий, направленных на 
преодоление ФФНР. 

Подготовка студентами плана обследования 
фонетико-фонематической стороны речи 
детей. Составление системы заданий, подбор 
наглядно-иллюстративного и речевого 
материала 

10 Создание моделей индивидуальных и 
групповых занятий с детьми с ФФНР на 
разных этапах коррекционной работы. 

Коррекция звукопроизношения, 
формирование лексико-грамматического 
строя речи, фонетико-фонематического строя 
речи, связной речи, развитие 
артикуляционной моторики и формирование 
целенаправленного выдоха 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 
Теоретические основы проблемы фонетико-фонематического недоразвития у детей. 
Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии.  
Характеристика структуры дефекта. Психолого - педагогическая характеристика детей с 
ФФН 



Обследование фонетико-фонематической стороны речи у детей дошкольного возраста. 
Система работы по формированию фонематического слуха и фонематического восприятия у 
детей. 
Организация логопедической помощи детям с ФФН. 
Программы обучения детей с ФФН. 
Методические основы проведения фронтальных и индивидуальных коррекционных занятий с 
детьми, имеющими ФФН. 
Организация работы логопеда в группе для детей с ФФНР. Документация логопеда в группе 
для детей с ФФНР. 
Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных и 
групповых занятий, направленных на преодоление ФФНР. 
Создание моделей индивидуальных и групповых занятий с детьми с ФФНР на разных этапах 
коррекционной работы. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 
Теоретические основы проблемы фонетико-фонематического недоразвития у детей. 
Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии.  
Характеристика структуры дефекта. Психолого - педагогическая характеристика детей с 
ФФН 
Обследование фонетико-фонематической стороны речи у детей дошкольного возраста. 
Система работы по формированию фонематического слуха и фонематического восприятия у 
детей. 
Организация логопедической помощи детям с ФФН. 
Программы обучения детей с ФФН. 
Методические основы проведения фронтальных и индивидуальных коррекционных занятий с 
детьми, имеющими ФФН. 
Организация работы логопеда в группе для детей с ФФНР. Документация логопеда в группе 
для детей с ФФНР. 
Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных и 
групповых занятий, направленных на преодоление ФФНР. 
Создание моделей индивидуальных и групповых занятий с детьми с ФФНР на разных этапах 
коррекционной работы. 

 

 

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 

Теоретические основы 

проблемы фонетико-

фонематического 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

недоразвития у детей. Понятие 

о фонетико-фонематическом 

недоразвитии.  

Характеристика структуры 

дефекта. Психолого - 

педагогическая 

характеристика детей с ФФН 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Обследование фонетико-

фонематической стороны речи 

у детей дошкольного возраста. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Система работы по 

формированию 

фонематического слуха и 

фонематического восприятия у 

детей. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Организация логопедической 

помощи детям с ФФН. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Программы обучения детей с 

ФФН. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Методические основы 

проведения фронтальных и 

индивидуальных 

коррекционных занятий с 

детьми, имеющими ФФН. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Организация работы логопеда 

в группе для детей с ФФНР. 

Документация логопеда в 

группе для детей с ФФНР. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Планирование, разработка и 

проведение студентами 

фрагментов индивидуальных и 

групповых занятий, 

направленных на преодоление 

ФФНР. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

Создание моделей 

индивидуальных и групповых 

занятий с детьми с ФФНР на 

разных этапах коррекционной 

работы. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, контрольная работа 

 

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

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

 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оценочного средства 

в фонде 

1 Реферат 

(доклад) 

 

Продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды на 

нее. 

Доклад - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление 

по представлению 

полученных результатов

 решения 

определенной

 учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Тематика рефератов 

(докладов) выдается на 

занятии, выбор темы 

осуществляется 

студентом 

самостоятельно. 

Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. 

Результаты 

озвучиваются на 

семинарском занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В 

оценивании результатов 

наравне с 

преподавателем 

принимают участие 

студенты группы. 

Темы рефератов (докладов) 

1. Особенности коммуникативной 

сферы у детей с ФФНР.  

2. Особенности внимания у детей с 

ФФНР  

3. Особенности памяти у детей с 

ФФНР  

4. Коррекционно-логопедическая 

работа по формированию связной 

речи у дошкольников с ФФНР  

5. Особенности нарушений слоговой 

структуры слова у детей с ФФНР  

6. Особенности мышления у детей с 

ФФНР  

 

 

 



2 Тренинг, 

проблемная, 

задача, кейс, 

деловая игра, 

ролевая игра 

 

Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать 

умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные 

задачи. 

Тема (проблема),     концепция, 

ожидаемый результат по игре 

Работа с кейсами: выявление 

запроса, построение гипотезы по 

проблеме, предложение вариантов 

решения проблемы 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам   

Провести письменный анализ 

программы обучения детей с ФФН 

"Логопедическая работа по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей в старшей группе" (дети 5-6 

лет). Провести письменный анализ 

программы обучения детей с ФФН 

"Логопедическая работа по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей в подготовительной группе" 

(дети 6 - 7 лет). 

4 Обсуждение на  

«круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, дебаты 

 

Осуществляется по 

итогам каждого 

выступления. 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения 

представленной темы, 

спорного вопроса, 

проблемы и оценить их 

умение аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

 

Перечень вопросов для обсуждения, 

дискуссионных тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов. 

Раскрыть понятия «биологический 

слух», «слуховое внимание», 

«речевой слух», «фонематическое 

внимание», «фонематическое 

восприятие», «Фонетические и 

фонематические недостатки речи». 

Подготовка студентами плана 

обследования фонетико-

фонематической стороны речи детей.  

Составление системы заданий, 

подбор наглядно-иллюстративного и 

речевого материала.  

Выполнить конспект работы 

Дуровой Н. В. «Формирование 

фонематического слуха у детей». 

 



5 Устный опрос 

 

Устный опрос по 

основным терминам 

может проводиться в 

начале/конце 

лекционного или 

семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо 

устный опрос 

проводится в течение 

всего семинарского 

занятия по заранее 

выданной тематике. 

Выбранный 

преподавателем студент 

может отвечать с места 

либо у доски. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

Определение и понятие фонетико - 

фонематического недоразвития речи.  

Характеристика речи детей с ФФН. 

Структура дефекта.  

Цели и задачи работы с детьми с 

ФФНР.  

Этапы формирования 

фонематического восприятия. 

Методика работы по формированию 

фонематического восприятия Г.А. 

Каше, Н.В. Дуровой.  

Подобрать дидактические игры и 

упражнения на развитие и 

формирование фонематического 

слуха и фонематического восприятия 

в соответствии с этапами работы: 

развитие слухового внимания на 

неречевых звуках; развитие речевого 

слуха, речевого внимания; обучение 

выделению звуков; обучению 

звуковому анализу и синтезу. 

 

6 Тест 

 

Проводится на 

семинарских занятиях. 

Позволяет оценить 

уровень знаний 

студентами 

теоретического 

материала по 

дисциплине. 

Осуществляется на 

бумажных или 

электронных  носителях 

по вариантам. 

Количество вопросов в 

каждом варианте 

определяется 

преподавателем. 

Отведенное время на 

подготовку определяет 

преподаватель. 

Фонд тестовых заданий 

1.С какой целью была предпринята 

разработка психолого-

педагогической классификации 

речевых нарушений? 1) 

Необходимость предельной 

детализации видов и форм речевых 

нарушений. 2) Необходимость 

теоретически обосновать и 

реализовать единую форму 

фронтального обучения детей с 

различными нарушениями речи, 

имеющих нормальный слух и 

первично сохранный интеллект. 

3)Необходимость разработки 

дифференцированного подхода к 

преодолению речевого дефекта. 

2.Психолого-педагогическая 

классификация была предложена: 1) 

Л.С. Выготским. 2) Р.Е. Левиной. 3) 

А.Р.Лурия. 4) Е.М. Мастюковой  

3. Фонетико - фонематическое 

недоразвитие это: 1)Нарушение 

процессов формирования 

произносительной системы родного 

языка у детей с различными 

речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 2)Нарушение 



звукопроизношения при нормальном 

слухе и сохранной иннервации 

речевого аппарата. 3)Нарушение 

формирования всех компонентов 

речевой системы, относящихся как к 

звуковой, так и к смысловой 

сторонам речи.  

4.Под фонематической стороной 

речи понимают: 1)Произнесение 

звуков как результат согласованной 

работы всех отделов 

речедвигательного аппарата; 

2)Способность различать и 

дифференцировать фонемы родного 

языка; 3)Согласованная работа 

речедвигательного и речеслухового 

анализаторов; 4)Способность 

воспринимать обращенную речь.  

5. При обследовании 

фонематического восприятия 

отмечается: 1) Темп, громкость, 

выразительность, четкость речи. 2) 

Умение определять наличие 

заданного звука в слове. 3) 

Звукопроизношение и 

звуконаполняемость. 4) Сохранность 

слоговой структуры. 6. При каких 

нарушениях речи может ставиться 

заключение Фонетико - 

фонематическое недоразвитие речи? 

1)Афазия 2)Алалия 3)Дислалия 

4)Дизартрия 5)Ринолалия 

7 Зачет, Экзамен 

 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценок 

учитывается уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент «знать» 

оценивается 

теоретическими 

вопросами по 

содержанию 

дисциплины, 

компоненты «уметь» и 

«владеть» - 

практикоориентированн

ыми заданиями.  

Комплект вопросов к зачету, 

экзамену 

1. Историческое развитие проблемы 

недоразвития речи в отечественной 

логопедии. Концепция речевых 

нарушений детского возраста в 

научной школе Р.Е. Левиной.  

2. Применения современных 

технологий в коррекционно-

логопедической работе с детьми с 

ФФНР  

3. Система работы по формированию 

фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

4. Коррекционно-логопедическая 

работа по развитию глагольной 

лексики у дошкольников с ФФНР 

5. Формирование навыков пересказа 

у детей с ФФНР  

6. Коррекционно-логопедическая 

работа по составлению 



описательных рассказов у 

дошкольников с ФФНР.  

7. Формирование лексической 

стороны речи у детей дошкольного 

возраста с ФФНР.  

8. Особенности формирования 

связной монологической речи 

дошкольников с ФФНР.  

9. Характеристика нарушений 

оптико - пространственной 

ориентации и чувства ритма у детей 

с ФФНР.  

10. Формирование графо - моторных 

навыков у детей с ФФНР 

11. Профилактика нарушений чтения 

и письма у детей с ФФНР 

12. Особенности лексики детей с 

ФФНР  

13. Формирование грамматического 

строя речи у детей с ФФНР  

14. Особенности обследования речи 

у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с ФФНР. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Историческое развитие проблемы недоразвития речи в отечественной логопедии. 

Концепция речевых нарушений детского возраста в научной школе Р.Е. Левиной.  

2. Применения современных технологий в коррекционно-логопедической работе с детьми 

с ФФНР  

3. Система работы по формированию фонематического слуха и фонематического 

восприятия. 

4. Коррекционно-логопедическая работа по развитию глагольной лексики у дошкольников 

с ФФНР 

5. Формирование навыков пересказа у детей с ФФНР  

6. Коррекционно-логопедическая работа по составлению описательных рассказов у 

дошкольников с ФФНР.  

7. Формирование лексической стороны речи у детей дошкольного возраста с ФФНР.  

8. Особенности формирования связной монологической речи дошкольников с ФФНР.  

9. Характеристика нарушений оптико - пространственной ориентации и чувства ритма у 

детей с ФФНР.  

10. Формирование графо - моторных навыков у детей с ФФНР 

11. Профилактика нарушений чтения и письма у детей с ФФНР 

12. Особенности лексики детей с ФФНР  

13. Формирование грамматического строя речи у детей с ФФНР  

14. Особенности обследования речи у детей раннего и младшего дошкольного возраста с 

ФФНР. 

 

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, % 
освоени
я 
(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 
самостоятельн
ости 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 

удовлетвор
ительно 

 55-70 

Недостаточны
й  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня 

неудовлетво
рительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

 

Вакуленко, Л. С.  

Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с нарушениями 

речи : учеб.-метод. пособие / Л. С. Вакуленко: учеб.-метод. пособие/ Л. С. Вакуленко. - 

Москва: Форум, 2017. - 271 с.: табл.. - Библиогр. в нач. тем.. - ISBN 978-5-91134-737-6: 

672.80, 672.80, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Фомичева, М. Ф.  



Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей: пособие для логопеда и 

воспитателя дет. сада/ М. Ф. Фомичева ; [редкол.: Д. И. Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; 

РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО "МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 

329, [1] с.: цв. ил., рис., табл. + 1 эл. опт. диск. - (Библиотека логопеда). - Библиогр.: с. 296 

(17 назв.). - ISBN978-5-9770-0495-4. - ISBN 978-5-89395-979-6: 1180.00, 1180.00, р. 

Приложение:  

Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей [доп. материалы]. - Москва: 

НОУ ВПО "МПСУ", 2014 ([[b]]CD-DA[[/b]]) 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

Дополнительная литература 

 

Бенилова, С. Ю.  

Логопедия. Системные нарушения речи у детей (этиопатогенез, классификации, 

коррекция, профилактика): монография/ С. Ю. Бенилова, Л. Р. Давидович ; [редкол.: Д. И. 

Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психол.-соц. ун-т. - Москва: НОУ ВПО 

"МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 530, [1] с.: ил., рис., табл.. - Библиогр.: с. 453-473. 

- ISBN 978-5-9770-0695-8. - ISBN 978-5-9936-0061-1: 962.50, 962.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Давидович, Л. Р.  

Логопедия. Семейное воспитание детей с нарушениями в развитии: кн. для пед. и 

родителей/ Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко, Ж. В. Антипова ; [редкол:. Д. И. 

Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]; РАО, Моск. психолого-социал. ун-т. - Москва: НОУ ВПО 

"МПСУ"; Воронеж: МОДЭК, 2014. - 211, [1] с.: табл.. - Вариант загл.: Семейное 

воспитание детей с нарушениями в развитии. - Библиогр.: с. 206-208 (30 назв.). 

- ISBN 978-5-9770-0693-4. - ISBN978-5-9936-0059-8: 412.50, 412.50, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Романович, О. А.  

Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 6-7 лет: пособие/ О. 

А. Романович, Е. П. Кольцова. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 126, [2] 

с.: цв. ил., рис., табл.. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-02021-6: 303.71, 

303.71, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

Сорокина, Н. А.  

Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями: [учеб. пособие]/ Н. А. 

Сорокина. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 116 с.: рис.. - 

(Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01920-3: 335.39, 335.39, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

 

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 Лань книги, 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://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 Microsoft Teams; 

 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. 

 

5. Программа практики 

 «Не предусмотрена». 

 

6. Программа итоговой аттестации 

Определение результатов освоения модуля на основе вычисления оценки по 

каждому элементу модуля. 

Оценка по модулю рассчитывается по формуле: 

 

𝑅𝑗
мод

=
𝑘1𝑅1+𝑘2𝑅2+𝑘3𝑅3+⋯+𝑘𝑛𝑅𝑛+𝑘пр𝑅пр+𝑅кур

𝑘1+𝑘2+𝑘3+⋯+𝑘пр
 

Где: 

𝑅𝑗
мод − оценка по модулю 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


𝑘1, 𝑘2 ,𝑘3, … 𝑘𝑛 – зачетные единицы дисциплин, входящих в модуль 

𝑘пр – зачетные единицы по практике 

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 −оценки по дисциплинам модуля 

𝑅пр − оценка по практике 

𝑅кур − оценка по курсовой работе 

В случае, если по дисциплине предусмотрен зачет без оценки, то за оценку по 

дисциплине принимается «5». 

В случае, если по модулю применяется балльно-рейтинговая система, то  

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … . 𝑅𝑛 − рейтенговые баллы студента по дисциплинам модуля 

𝑅пр − рейтенговые баллы студентпо практике 

𝑅кур − рейтенговые баллы студентпо курсовой работе 
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1.Наименование дисциплины: «Физическая культура и спорт». 

 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и 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-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

УК-7.1. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  сохранения 

здоровья и поддержания 

работоспособности 

средствами  физической 

культуры и спорта с учетом 

физиологических 

особенностей организма и 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.3 Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической культуры и 

спорта для собственного 

физического развития, 

коррекции здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и пропагандирует  

нормы здорового образа 

жизни в социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

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 и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья, подготовку студентов к профессиональной деятельности, 

способствует расширению и углублению знаний, умений и навыков в области  физической 

культуры и спорта. 

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт»  для очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа: 24 часа лекционных 

занятий, 46 часов практических занятий, 2 часа самостоятельной работы студентов.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 

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  

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
72 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

(всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции (теоретический курс) 24 

Практические занятия 46 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 
2 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

 

Зачет, 2 ЗЕ 

 

 

 

 

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. 

 



2. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. 

Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений 

производственной гимнастики. 

 

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 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. 

 

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 

Физическая культура и 

спорт в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

 

 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Тестовые задания по теме. 

(вопросы для самоконтроля)  

 

Универсиады. История 

комплексов ГТО и БГТО. 

Новый Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс. 

 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля),  

тесты по физической 

подготовленности 

 

Социально-биологические 

основы физической 

культуры. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

 

Основы здорового образа 

жизни студента. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 

Лечебная физическая 

культура и спорт как 

средство профилактики и 

реабилитации при 

различных заболеваниях. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

профессиональной 

деятельности 

 

Физическая подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2  Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

тесты по физической 

подготовленности 

Спорт. Классификация 

видов спорта. Особенности 

занятий индивидуальным 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

видом спорта или системой 

физических упражнений. 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

тесты по физической 

подготовленности 

Современные  

оздоровительные системы 

физических упражнений. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

тесты по физической 

подготовленности 

Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

Конспект комплекса УГГ 

Конспект комплекса ПГ 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов. 

Физическая культура и 

спорт в профессиональной 

деятельности специалиста. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

участие в соревнованиях 

Спартакиады БФУ и 

соревнованиях различного уровня 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Основы судейства 

соревнований базовых 

видов спорта. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

судейская практика на занятиях, на  

соревнованиях в рамках  

Спартакиады БФУ и других 

спортивных мероприятиях. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

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 так   же 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 

  Отлично/ зачтено 

  Хорошо/ зачтено 

  Удовлетворительно/ зачтено 

менее 51  
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 

коленях 

(девушки), в упоре 

лёжа (юноши) 

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5 

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) 

Двухбал

льная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

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 

деятельности, 

нежели по образцу 

с большей степени 

самостоятельности 

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  

зачтено 71-85 

Удовлетворите

льный 

(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 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

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 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

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 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

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. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт(1)     Свободны: ЭБС Юрайт(1) 

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 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

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. Имеются экземпляры в отделах: МБ(ЧЗ)(1)   Свободны: МБ(ЧЗ)(1) 

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. Имеются экземпляры в отделах:    всего 2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1)     

Свободны: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1) 

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. 

: ил. - Библиогр.: с.71 (15 назв.) . - ISBN 978-5-88874-820-6: 19.01 р. - Текст: 

https://znanium.com/catalog/product/1864492


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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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 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/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Коммуникативная культура педагога с практикумом». 

 

Цель дисциплины – формирование и развитие профессиональной коммуникативной 

компетентности.   

 

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  

ПКС-8. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.1. Знать 

содержание, сущность, 

закономерности, принципы 

и особенности изучаемых 

явлений и процессов, 

базовые теории в 

предметной области; 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и 

общества;  основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология). 

ПКС-8.2. Уметь 

анализировать базовые 

предметные научно-

теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов. 

ПКС-8.3. Владеть 

навыками понимания и 

системного анализа 

базовых научно-

теоретических 

представлений для 

решения 

профессиональных задач 

Знать: 

– сущность и психолого-педагогические 

основы общения как способа 

межличностного взаимодействия между 

субъектами образовательной 

деятельности; основные категории: 

понятие общение, педагогическое 

общение, структура общения, стили, 

уровни общения, вербальный и 

невербальный виды общения, средства 

общения, приёмы ораторского 

искусства, функции обратной связи, 

стили педагогического общения, 

функции педагогического общения, 

способы самопрезентации и 

саморегуляции. 

Уметь: 

- осуществлять эффективное 

профессиональное общение на основе 

знаний этики педагогического общения;  

- устанавливать, поддерживать, 

завершать контакт с собеседниками, 

проводить самораскрытие и 

самопрезентацию;  

- пользоваться приёмами регуляции 

поведения в процессе 

профессионального общения с 

субъектами образовательной 

деятельности; 

- уметь выбирать максимально 

соответствующий коммуникативной 

ситуации стиль педагогического 

общения 

Владеть: 

- навыками организации взаимодействия 

с субъектами образовательного 

процесса; 

- навыками рефлексии, анализа ролевой 

позиции, воздействия в процессе 

общения, в том числе в конфликтных 

ситуациях; 



- навыками эмпатии и рефлексии, 

получения и подачи обратной связи, 

распознавания невербального общения в 

профессиональной деятельности 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Коммуникативная культура педагога» представляет собой 

факультативную дисциплину части дисциплин подготовки студентов, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

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 разделов и тем 

дисциплины/ модуля 
Содержание разделов и тем дисциплины/ модуля 

1 Раздел 1. Азбука 

педагогического общения 

Понятие общения как процесса установления и 

развития взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. Структура общения: 

коммуникация, интеракция, перцепция. Барьеры в 

общении, затруднения в педагогическом общении. 



Конфликты в педагогической практике. Виды 

конфликтов. Управление конфликтными ситуациями. 

Коммуникативная толерантность педагога. Функции 

обратной связи; факторы, нарушающие обратную 

связь (помехи). Стереотипы. Классификация 

стереотипов.  

2 Раздел 2. Вербальные и 

невербальные компоненты 

культуры общения  

Вербальные и невербальные средства общения в работе 

педагога. Соотношение вербального и невербального 

воздействия. Характеристика и виды вербальных и 

невербальных средств общения. 

3 Раздел 3. Речевая культура 

общения 

Искусство риторики. Приёмы ораторского искусства. 

Техника самопрезентации. Технология аргументации и 

речевого воздействия (технология ведения дискуссии, 

тактические правила эффективной аргументации). 

Тренинг ораторского искусства. 

4 Раздел 4. Функциональные 

стили языка.  

Функциональные стили языка. Официально-деловой 

стиль, сфера его функционирования, жанровое 

своеобразие, языковые особенности. 

5 Раздел 5. Коммуникативные 

качества речи 

Коммуникативные качества речи: точность, логичность, 

доступность, действенность, богатство, чистота, 

уместность, эстетичность Выразительность речи. Виды 

тропов и фигур, их использование в речи.   

6 Раздел 6. Личностные 

особенности и культура 

общения в профессиональной 

деятельности педагога  

Коммуникативно-значимые качества личности 

педагога. Виды и стили педагогического общения. 

Функции педагогического общения. Модели 

педагогического общения 

 

 

 

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): 

Коммуникативная компетентность педагога. Структура коммуникативной 

компетенции  

Вербальные и невербальные компоненты культуры общения  

Речевая культура общения 

Функциональные стили языка. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое своеобразие, языковые особенности.  

Коммуникативные качества речи: точность, логичность, доступность, 

действенность, богатство, чистота, уместность, эстетичность Выразительность речи. Виды 

тропов и фигур, их использование в речи.   

Личностные особенности и культура общения в профессиональной деятельности 

педагога  

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Вербальные и невербальные компоненты культуры общения  

Речевая культура общения 

Функциональные стили языка. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое своеобразие, языковые особенности.  



Коммуникативные качества речи: точность, логичность, доступность, 

действенность, богатство, чистота, уместность, эстетичность, выразительность речи. Виды 

тропов и фигур, их использование в речи.   

Личностные особенности и культура общения в профессиональной деятельности 

педагога. Стили педагогического общения. Модели педагогического общения.  

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: этика педагогического общения, 

вербальные и невербальные компоненты культуры общения, речевая культура общения, 

функциональные стили языка, официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое своеобразие, языковые особенности, коммуникативные качества речи: точность, 

логичность, доступность, действенность, богатство, чистота, уместность, эстетичность 

Выразительность речи. Виды тропов и фигур, их использование в речи, личностные 

особенности и культура общения в профессиональной деятельности педагога. Стили 

педагогического общения. Модели педагогического общения 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: этика 

педагогического общения, вербальные и невербальные компоненты культуры общения, 

речевая культура общения, функциональные стили языка, официально-деловой стиль, 

сфера его функционирования, жанровое своеобразие, языковые особенности, 

коммуникативные качества речи: точность, логичность, доступность, действенность, 

богатство, чистота, уместность, эстетичность Выразительность речи. Виды тропов и фигур, 

их использование в речи, личностные особенности и культура общения в 

профессиональной деятельности педагога. Стили педагогического общения. Модели 

педагогического общения.   

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 

Раздел 1. Азбука 

педагогического общения 

 

ПКС-1 

ПКС-9 

Опрос, тестирование 

Раздел 2. Вербальные и 

невербальные компоненты 

культуры общения  

ПКС-1 

ПКС-9 

Опрос, решение практических задач 

Раздел 3. Речевая культура 

общения 

ПКС-1 

ПКС-9 

Опрос, решение практических задач, 

тренинг 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Раздел 4. Функциональные 

стили языка. Официально-

деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое 

своеобразие, языковые 

особенности 

ПКС-1 

ПКС-9 

Опрос, решение практических задач 

Раздел 5. Коммуникативные 

качества речи: точность, 

логичность, доступность, 

действенность, богатство, 

чистота, уместность, 

эстетичность Выразительность 

речи. Виды тропов и фигур, их 

использование в речи 

ПКС-1 

ПКС-9 

Опрос, решение практических задач 

Раздел 6. Личностные 

особенности и культура 

общения в профессиональной 

деятельности педагога 

ПКС-1 

ПКС-9 

Опрос, решение практических задач 

 

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 занятий: 

 

1. Охарактеризуйте перцептивную, коммуникативную и интерактивную стороны общения. 

2. Что такое спор? Каковы его основные характеристики, цели и принципы? Что такое 

конфликт? Какова его структура? Какие бывают типы конфликтов и их причины? Каковы 

последствия конфликтов? Как правильно управлять конфликтами и эффективно их 

разрешать? Какие существуют методы снятия психологического напряжения в условиях 

конфликта? 

3.Дайте определение невербального речевого воздействия. В чем состоит соотношение 

вербального и невербального речевого воздействия? Какие виды невербальных сигналов 

вы знаете? Какова эффективность невербальных сигналов? 

4.  Проанализируйте приёмы ораторского искусства. Как правильно подготовиться к 

выступлению? Как правильно начать выступление? Перечислите методы удержания 

внимания аудитории. Как правильно завершить выступление? Что такое культура речи?  

5. Расскажите об особенностях успешной самопрезентации.  

6. Стереотипы и предрассудки. Типология стереотипов. Какие факторы влияют на 

формирование социального стереотипа?  

7. Эффективные технология аргументации и речевого воздействия (технология ведения 

дискуссии, тактические правила эффективной аргументации).  

 

Перечень вопросов и заданий для тестирования 

 

1. Нерефлексивное слушание подразумевает использование 

А. Невербальных сигналов  



Б. Перефразирования  

В. Выясняющих вопросов  

Г. Резюмирования  

 

2. Активное рефлексивное слушание предполагает  

А. Отсутствие активной связи с коммуникатором  

Б. Действенную обратную связь с коммуникатором  

В. Выражение только негативных эмоций  

Г. Неспособность выразить свои эмоции 

 

3.Вербальная коммуникация – это передача информации при помощи  

А. Мимики Б. Слов В. Жестов Г. Дистанций 

 

4. Восприятие личности собеседника – это  

А. Суггестия  

Б. Социальная перцепция  

В. Интеракция  

Г. Коммуникация 

 

5. Каким термином обозначают понимание эмоционального состояния другого человека  

А. Каузальная атрибуция  

Б. Интеракция  

В. Вербализация  

Г. Эмпатия 

 

6.  Три стороны общения – это  

А. Интерактивная, кооперативная, суггестивная 

Б. Дистанционная, перцептивная, кооперативная  

В. Перцептивная, интерактивная, коммуникативная  

Г. Интерактивная, социальная, суггестивная 

 

7. Конфликт представляет собой форму  

А. Коммуникации Б. Межличностной перцепции В. Межгрупповой перцепции Г. 

Взаимодействия  

 

8. Для оптимальной эффективности коммуникации, фраза не должна 

содержат более 

А. 3-7 слов 

Б. 7-8 слов 

В. 4-5 слов 

Г. 11-13 слов 

 

9. Фраза, произносимая без паузы более 5-6 секунд 

А. Запоминается на весь день 

Б. Сохраняется в кратковременной памяти 

В. Перестает осознаваться 

Г. Привлекает к себе особое внимание 

 

10. Раскройте цели и функции фасцинации.  

 

11. Перечислите модели общения, реализуемые в профессиональной коммуникации.  

 



12. Приписывание поведению других людей причин и мотивов – это  

А. Групповая поляризация  

Б. Каузальная атрибуция  

В. Аффилиация 

Г. Групповая нормализация 

 

13. Термин «аттракция» в социальной психологии означает 

А. Приписывание другим людям собственных достоинств  

Б. Отвращение, нежелание находиться поблизости от другого человека  

В. Приписывание другим людям собственных недостатков  

Г. Возникновение привлекательности при восприятии одного человека другим 

 

14. Постижение эмоционального состояния другого человека – это  

А. Каузальная атрибуция Б. Интеракция В. Вербализация Г. Эмпатия 

 

15. В социальной психологии под «рефлексией» понимают –    

А. Перенос собственных недостатков на других людей  

Б. Формирование образа другого человека  

В. Перенесение чужих свойств на свою личность  

Г. Осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по общению  

 

16. Какая из функций коммуникации предполагает оценку партнеров по взаимодействию, 

самого себя и ситуативного контекста в целом? 

17. Перечислите способы выражения обратной связи.  

18.Перечислите функции вербальных средств коммуникации.  

19. Почему в определении понятия «общение» присутствует указание на то, что это триединый 

процесс? 

20. Перечислите факторы, способствующие формированию аттракции. 

 

 

Перечень задания для решения практических задач 

 

1. Мини-кейс «Активное слушание». Цель – развить навыки активного слушания при сборе 

информации; научиться анализировать и оценивать поведение собеседников в ходе 

обсуждения проблемы, вопроса; оценить значение умения слушать для управленческой 

деятельности. Задание: прослушайте диалог коллег, выделите критерии оценки 

слушающего с точки зрения соблюдения правил активного слушания. Дайте экспертную 

оценку слушающему по каждому из разработанных критериев. Сделайте выводы. 

2. Мини-кейс «Решение конфликтных ситуаций». Задание: проанализируйте по заданным 

сценариям и моделям конфликтные ситуации и дайте экспертную опенку 

коммуникативной ситуации. Сделайте выводы.  

3. Мини-кейс «Стереотипы в нашей жизни». Задание: выступающий рассказывает о каком-

то поступке. Остальные указывают на негативные явления поступка, апеллирую к 

стереотипам и стараясь «испортить» настроение говорящему. Задача говорящего – в 

течение 2-3 минут противостоять напору «критиков», защищая свою позицию. Не следует 

«отмахиваться» от критики, надо в ответ приводить контраргументы.  

4. Мини-кейс «Деловые переговоры». Получив от преподавателя роли и, объединившись в 

группы от 4 до 5 человек, проведите деловые переговоры на одну из предложенных тем с 

другой группой студентов. Заставьте принять собеседника свою точку зрения, используя 

приемы психологического влияния. 

5. Командная работа над кейсом по организации эффективной командной работы. Цель - 

анализ реальной проблемы и формирование коммуникативных стратегий, направленных 



на создание необходимой мотивации у сотрудников и организацию эффективной 

командной работы для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы. Участники 

объединяются в три-четыре подгруппы. Задание: изучите кейс и сформулируйте ответы на 

три вопроса:1.Проанализируйте коммуникативное поведение сотрудников. Каковы 

истинные мотивы коммуникативного поведения сотрудников? 2. Проанализируйте 

коммуникативное поведение руководителя. Каковы истинные мотивы коммуникативного 

поведения руководителя? 3. Какие коммуникативные приёмы со стороны руководителя 

необходимы для того, чтобы мотивировать сотрудников к выполнению своих 

обязанностей и эффективной организации командной работы для решения поставленных 

задач?   

6.Охарактеризуйте по предложенным критериям авторитарный, демократический и 

попустительский стили педагогического общения 

 

• Постановка целей 

• Принятие ответственности 

• Оценка результатов деятельности 

• Средства воздействия и влияния 

• Особенности учебной деятельности 

• Качество взаимоотношений 

• Результат для учащихся 

 

 

7.Тренинг публичного выступления 

Задание 1. Работа над правильностью речи. 

1.Прокомментируйте ошибки в выражениях. 

2.Устраните многословие в выражениях. 

3.Объясните значения слов-паронимов и придумайте обороты со словами. 

4.Объясните значение слов. 

5. Объясните смысл крылатых выражений и фразеологизмов: яблоко раздора, сизифов труд, 

гордиев узел, авгиевы конюшни. 

8.Определите приёмы ораторской речи 

 

 

8. Перечень вопросов для обсуждений  

 

1. Средства, цели, функции общения.  

2. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения. 

3. Деонтология. Основы педагогической деонтологии. Правила поведения в конфликтных 

ситуациях, коммуникативная толерантность, способы разрешения конфликтов. 

4. Невербальное речевого воздействия. Соотношение вербального и невербального 

речевого воздействия. Виды невербальных сигналов. Эффективность невербальных 

сигналов.  

5.Приёмы ораторского искусства.  

6. Особенности и приёмы успешной самопрезентации. Способы самопрезентации 

7. Классификации стилей и моделей педагогического общения. Характеристика стилей 

педагогического общения.  

8. Типология стереотипов. Стереотипы в межкультурном контексте.  

9. Технология аргументации и речевого воздействия (технология ведения дискуссии, 

тактические правила эффективной аргументации).  

10. Коммуникативные качества речи. Понятие о коммуникативных качествах речи. Система 

основных коммуникативных качеств речи.  



11.Выразительность как коммуникативное качество речи. Виды выразительности: 

языковая, интонационная, композиционная. Выразительные и изобразительные средства 

языка на звуковом, лексическом и грамматическом уровнях: звукопись, тропы, фигуры. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой подготовку и защиту 

реферата по предложенным темам.  

 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1.Функции обратной связи; факторы, нарушающие обратную связь (помехи);  

2.Способы саморегуляции эмоционального состояния;  

3.Техника самопрезентации; 

4.Технология аргументации и речевого воздействия (технология ведения дискуссии, 

тактические правила эффективной аргументации и др.); 

5.Профессиональные деформации; 

6.Коммуникативные конфликты; 

7.Барьеры эффективного общения;  

8.Характеристика вербальных средств общения; 

9. Невербальное общение и его функции; 

10.Приёмы ораторского искусства; 

11.Стили и модели педагогического общения;  

12.Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации  

14.Критика и комплименты в деловой коммуникации  

15.Межкультурная коммуникация  

16.Типы собеседников 

17.Перцептивная сторона общения 

18.Этика педагогического общения 

19.Слушание в межличностном общении. Виды слушания 

20.Социально-психологический тренинг как метод активного обучения и форма 

повышения коммуникативной компетентности личности 

21. Правила поведения в конфликтных ситуациях и способы разрешения конфликтов. 

     22.Вербальное и невербальное речевое воздействие. Виды невербальных сигналов. 

     23. Типология стереотипов. Их роль и влияние в профессиональной деятельности 

педагога.  

     24. Технология аргументации и речевого воздействия (технология ведения дискуссии, 

тактические правила эффективной аргументации).  

      25. Коммуникативные качества и свойства личности педагога. 

 

Требования к оформлению реферата  

Объем реферата – 12-15 страниц печатного текста: 

1 – титульный лист; 

2 – лист «Содержание»; 

3 – введение, актуальность выбранной темы; 

4-10 – основное содержание реферата; 

11 – заключение, итоговые выводы; 

12 – список использованной литературы; 

13-15 – приложения (при необходимости). 

Оформление: 

Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое -1,5 см.  



Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов.  

Междустрочный интервал – 1,5.  

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Выравнивание текста: заголовки – от центра страницы; основной текст - по ширине 

страницы. 

 

 

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. Чудинов А.П., Нахимова Е.А. Деловое общение. Учебное пособие.ВО - 

Бакалавриат. Издательство: Флинта, 2022. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1).  

 

 

Дополнительная литература 

 

2. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений. 

Издательство: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (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 Лань книги, 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 Microsoft Teams; 

 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://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: «Музейная педагогика». 

 

Цель дисциплины: раскрыть возможности музейной педагогики в формировании 

личности ребенка-дошкольника. 

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  

Раздел «Технологии 

музыкального развития детей 

дошкольного возраста» 

ПКС-12 

Способен создавать 

условия для 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с  особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствующей 

образовательной 

области  

 

ПКС-12.1. Знать 

особенности становления и 

развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

специфику общения и 

взаимодействия детей, 

способы их организации.   

ПКС-12.2. Уметь 

использовать возможности 

детских видов деятельности 

для решения 

образовательных задач и 

организации 

конструктивного 

взаимодействия детей; 

создавать условия для 

выбора детьми материалов, 

видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения; 

использовать 

недирективную помощь с 

учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей. 

ПКС-12.3. Владеть 

основными навыками 

организации всех видов 

детской деятельности; 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

организации 

межличностного общения 

детей 

 Знать: основные закономерности 

музейной педагогики и языка 

художественной экспозиции; пути 

и направления развития музейной 

педагогики на современном этапе; 

уметь: делать обобщения, 

анализируя художественные 

экспозиции; планировать 

деятельность музейного педагога; 

пользоваться источниками для 

решения задач музейно-

педагогической деятельности; 

формировать, обосновывать 

маршрут и текст экскурсии, а 

также иную педагогическую 

деятельность в музее; 

владеть: проектированием и 

организацией художественно-

педагогической деятельности в 

музее 

 



 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Музейная педагогика» представляет собой факультативную дисциплину 

ФТД.02 

 

 

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

1 

Введение в музейную педагогику Теоретико-методологические основы. 

Цели и задачи. Основные категории. 

Объект, предмет, задачи музейной 

педагогики. Музейная культура и 

общекультурная компетентность.  



2 Краткий исторический обзор развития 

музейного дела. 

Философский, культурологический, 

педагогический аспекты музея. Виды 

музеев. Образовательная деятельность 

музеев 

 

3 Педагогические и школьные музеи 

России и зарубежья 

Педагогические и школьные музеи 

России и зарубежья. Их роль и 

значение в воспитании и 

гуманитаризации образования 

4 Музей, его функции и содержательные 

смыслы. 

Музей как педагогическая система. 

Образы художественно-

педагогического музея.  

 

5 Музейная коммуникация и общение. Музейная коммуникация и общение. 

Методы и формы гуманистической 

воспитательной деятельности 

музейного педагога 

6 Перспективы музейной педагогики. Включение музея в образовательный 

процесс как средства развития 

общекультурной компетентности.  

Перспективы музейной педагогики. 

Защита проектов. 

 

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: 

 

Введение в музейную педагогику 

 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Краткий исторический обзор развития музейного дела. 

Педагогические и школьные музеи России и зарубежья 

Музей, его функции и содержательные смыслы. 

Музейная коммуникация и общение. 

Перспективы музейной педагогики. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 



 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности: изучение 

литературы и эмпирических данных по публикациям; работа с лекционным материалом; 

самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и 

электронных источников; чтение и изучение учебника и учебных пособий. Создание 

творческих работ; изготовление наглядных пособий и презентаций; написание рефератов; 

составление методических разработок. 

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 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

1. Теоретико-методологические основы. Цели и задачи.  

2. Основные категории. Объект, предмет, задачи музейной педагогики. 

3. Музейная культура и общекультурная компетентность. 

 Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Философский, культурологический, педагогический аспекты музея. 

2. Виды музеев. 

3.  Образовательная деятельность музеев. 

4.  Педагогические и школьные музеи России и зарубежья. Их роль и значение в 

воспитании и гуманитаризации образования. 

5.  Музей как педагогическая система. 

6.  Образы художественно-педагогического музея. Музей как педагогическая система.  



7. Образы художественно-педагогического музея. Музейная коммуникация и 

общение.  

8. Методы и формы гуманистической воспитательной деятельности музейного 

педагога. 

9.  Включение музея в образовательный процесс как средства развития 

общекультурной компетентности.   

10. Перспективы музейной педагогики.  

11. Защита проектов. 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Проработка конспектов по следующим темам: 

1. Теоретико-методологические основы. Цели и задачи.  

2. Основные категории. Объект, предмет, задачи музейной педагогики. 

3. Музейная культура и общекультурная компетентность. 

Составление презентаций  плана-конспекта по следующим темам: 

1. Философский, культурологический, педагогический аспекты музея. 

2. Виды музеев. 

3.  Образовательная деятельность музеев. 

4.  Педагогические и школьные музеи России и зарубежья. Их роль и значение в 

воспитании и гуманитаризации образования. 

5.  Музей как педагогическая система. 

6.  Образы художественно-педагогического музея. Музей как педагогическая система.  

7. Образы художественно-педагогического музея. Музейная коммуникация и 

общение.  

8. Методы и формы гуманистической воспитательной деятельности музейного 

педагога. 

9.  Включение музея в образовательный процесс как средства развития 

общекультурной компетентности.   

10. Перспективы музейной педагогики.  

11. Защита проектов. 

 

 

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 

 Введение в музейную педагогику ПКС-12 Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Краткий исторический обзор развития 

музейного дела. 

ПКС-12 Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Педагогические и школьные музеи России 

и зарубежья 

ПКС-12 Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Музей, его функции и содержательные 

смыслы. 

ПКС-12 Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Музейная коммуникация и общение. ПКС-12 Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 



Перспективы музейной педагогики. ПКС-12  

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

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

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

контроля 

 

Тема 1. Музейная культура и общекультурная компетентность  

Тема 2. Краткий исторический обзор развития музейного дела, философский, 

культурологический, педагогический аспекты музея.  

Тема 3. Педагогические и школьные музеи России и зарубежья.  

Тема 4. Музей, его функции и содержательные смыслы 

Тема 5 Музейная коммуникация и общение. Методы и формы гуманистической 

воспитательной деятельности музейного педагога 

Тема 6. Включение музея в образовательный процесс как средства развития 

общекультурной компетентности.   

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Развернуть философское обоснование сущности музея и его включения в 

образовательный процесс по работе Федорова Н.Ф. «Музей, его смысл и 

назначение». 

2. Ознакомиться с деятельностью Российского центра музейной педагогики при 

Государственном Русском музее по его сайту http:// center.rusmuseum.ru. 

3. Обозначить основные положения концепции педагогического взаимодействия 

художественного музея и системы образования Б.А.Столярова, А.Г. Бойко. 

Выделить ее цель, задачи, направления деятельности, методы и формы работы с 

аудиторией. 

4. Выявить основные направления современных научных исследований в области 

музейной педагогики. 

5. Определить основные виды музеев, их назначение и задачи в области образования 

и воспитания. 

6. Написать минисочинение на тему: «Для меня музей - это...» 

7. Развернуть категориальный аппарат музейной педагогики: ее определение, объект, 

предмет, задачи. 

8. Выделить основные методологические подходы в музейной педагогике. 

9. Определить основные категории: музейный предмет, его общие свойства, виды 

музейных предметов, музейная экспозиция, язык художественной экспозиции и его

 функции,принципыэкспонирования, методы экспонирования, музейная 

коммуникация и ее модели. 

10. Посетить действующие выставки и музеи и определить принципы и методы 

экспонирования, способы реализации языка художественной экспозиции.  

11. Проанализировать экспозиции, определить их сильные и слабые стороны, 



доступность зрителю, возможность использования для социально-педагогической 

деятельности. 

12. Посетить экскурсию по выставке или посмотреть видеозаписи 

экскурсий и определить виды музейной коммуникации, воспитательные и 

образовательные задачи экскурсии, методы и приемы воспитания и обучения, наличие 

музейных игр, сценариев, методы экспонирования и виды музейных предметов, 

характеристики музейной среды, педагогические условия успешной реализации 

образовательного потенциала музейной среды (на конкретных примерах). Доказать, что 

музей - пространство диалога. 

 

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 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



материала 

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. Глушкова, П.В. Музеи под открытым небом : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 51.030.4 (072300.62) «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Культурный 

туризм и экскурсионная деятельность» / П.В. Глушкова, В.М. Кимеев ; 

Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т 

культуры, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-8154-0318-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041730 (дата обращения: 12.03.2022). 

Дополнительная литература 

 

2. Сизова, И. А. Информационные технологии в музейной деятельности : учебно-

методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов / И. А. 

Сизова. - Томск : Издательский Дом Томского государственного университета. 

2017. - 100 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1681627 (дата обращения: 12.03.2022). 

3. Музеи университетов Евразийской ассоциации: Аннотированный справочник / Под 

ред. В.А. Садовничего, В.Н. Семина. 3-е издание. — М.: Издательство 

Московского университета, 2012. — 392 с. - ISBN 978-5-211-06464-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023062 (дата обращения: 

12.03.2022). 

4. Харитонова, А.А. Становление социокультурного опыта ребенка в музейной 

образовательной среде : монография / А. А. Харитонова. - 3-е изд., стер. - Москва : 

ФЛИНТА, 2019. - 115 с. - ISBN 978-5-9765-1754-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066684 (дата обращения: 12.03.2022).  

 

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 Лань книги, 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. 

 

https://elib.kantiana.ru/


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 Microsoft Teams; 

 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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