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1. Наименование дисциплины: «Разработка технической документации» 

 

Целью изучения дисциплины «Разработка технической документации» является 

формирование у обучающихся компетенций, связанных содержанием и основными задача-

ми современных технологий разработки программного обеспечения, применяемых в том 

числе и для разработки компьютерных игр. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

содер-

жание 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ПКС-24 
Владеет 

практи-

ческими 

навыка-

ми раз-

работки 

обуча-

ющих 

компью-

терных 

игр и 

техниче-

ской до-

кумен-

тации к 

ним в 

коллек-

тиве 

разра-

ботчи-

ков про-

грамм-

ного 

обеспе-

чения 

ПКС 24.1 знать:  

- нормативную тех-

ническую  докумен-

тацию, регламенти-

рующую деятель-

ность программиста 

в коллективе разра-

ботчиков программ-

ных продуктов; 

ПКС 24.2. уметь:  

- разрабатывать на 

основе существую-

щей нормативной 

базы программный 

код и техническую 

документацию к 

программному про-

дукту (в том числе и 

к компьютерным иг-

рам 

ПКС 24.3 владеть: 

навыками разработ-

ки обучающих ком-

пьютерных игр и 

написания к ним 

технической доку-

ментации 

-знать:  

- профессиональные требования, предъявляемые к разра-

ботчику, в коллективе разработчиков компьютерных про-

грамм (в том числе компьютерных игр);  

- основные программные средства, применяемые для ав-

томатизации процесса создания ПО; 

- нормативные документы (стандарты), регламентирую-

щие деятельность программиста в коллективе разработ-

чиков программных продуктов; 

-уметь:  

- разрабатывать на основе существующей нормативной 

базы и внутрифирменных стандартов программный код и 

техническую документацию к программному продукту (в 

том числе и к компьютерным играм); 

-владеть практическими навыками разработки обуча-

ющих компьютерных игр и написания к ним технической 

документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Разработка технической документации» представляет собой дисциплину вариатив-

ной 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, 
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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 аудитор-

ной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудитор-

ной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной инфор-

мационно-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 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, лаборатор-

ные 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 реализа-

ции образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студента-

ми в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образова-

тельной программы. 

 

 

Компе-

тенция 

Предшествующие дис-

циплины 

Данная дисци-

плина 
Последующие дисциплины 

ПКС-24 
- Основы разработки 

компьютерных игр 

Разработка техни-

ческой документа-

ции 

-Проектирование компьютерных 

игр; 

- Основы подготовки технических 

писателей; 

 Производственная технологиче-

ская (проектно-технологическая) 

практика; 

- Выполнение выпускной квалифи-

кационной работы 

 

Дисциплина изучается: на четвертом курсе в восьмом семестре 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108 часов. 

Темы/разделы Количество часов 

Всего 

контракт-

ной рабо-

ты 

Виды контрактной работы Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Практиче-

ские/ 

лаборатор-

ные 

КС

Р 

Промежуточ-

ная  

аттестация 

Тема 1. Основные 

понятия и определе-

ния технологии про-

2 2  1  10 
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Темы/разделы Количество часов 

Всего 

контракт-

ной рабо-

ты 

Виды контрактной работы Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Практиче-

ские/ 

лаборатор-

ные 

КС

Р 

Промежуточ-

ная  

аттестация 

граммирования. 

Тема 2. Технологии 

коллективной разра-

ботки 

5 2 4   12 

Тема 3. Анализ тре-

бований к разраба-

тываемому ПО 

7 2 4 1  10 

Тема 4. Тестирова-

ние и отладка ПО 

6 1 4   12 

Тема 5. Документи-

рование ПО 

6 2 8   10 

Тема 6. Гибкие тех-

нологии разработки 

программного обес-

печения. 

6 1 10   11,75 

Промежуточная ат-

тестация – зачет 

0,25    0,25  

Итого часов 66,35 10 30 2 0,25 65,75 

Всего в семестре 108 ч  

(3 ЗЕ) 

 

Итоговый контроль –зачёт в 8 семестре. 

 

4.2. Содержание основных разделов и тем курса 

№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 

1 Тема 1. Основ-

ные понятия и 

определения 

технологии 

программиро-

вания. 

История и эволюция технологии программирования. Жизненный 

цикл программного обеспечения (ПО). Классификация технологий 

программирования. 

2 Тема 2. Техно-

логии коллек-

тивной разра-

ботки 

Общие проблемы управления коллективной работы. Авторская, кол-

лективная разработка. Общинная модель разработки. Закон Кана. 

Вертикальное (параллельное) и горизонтальное (конвейерное) разде-

ление труда. 

3 Тема 3. Анализ 

требований к 

разрабатывае-

мому ПО 

Виды требований. Процесс сбора и анализа требований к ПО. Опи-

сание деятельности специалиста по сбору и анализу требований к 

ПО. 

Существующие подходы к проектированию ПО. Сущность струк-

турного подхода. Метод функционального моделирования SADT. 

Моделирование потоков данных (процессов). Моделирование дан-

ных. 

4 Тема 4. Тести-

рование и от-

ладка ПО 

Понятие качества ПО. Характеристики качества. Сертификация ПО. 

Международные стандарты серии ISO 9000 (ISO 9000 — ISO 9004). 

Модель зрелости (совершенствования) процессов создания про-
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№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 

граммного обеспечения СММ. Процесс сертификации программ на 

базе информации об их использовании. 

Принципы и виды отладки ПО. Классификация ошибок ПО. Виды 

тестирования ПО. Принципы организации процесса тестирования 

ПО. Описание деятельности специалиста по тестированию. 

5 Тема 5. Доку-

ментирование 

ПО 

Документация, создаваемая и используемая в процессе разработки 

программных средств. Пользовательская документация ПО. Доку-

ментация по сопровождению ПО. 

6 Тема 6. Гибкие 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Манифест гибких методологий разработки программного обеспече-

ния.  Принципы гибкой разработки. Экстремальное программирова-

ние, SCRAM, Канбан. 

 

4.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование  

Темы 

Содержание темы 

1 Тема 2. Технологии 

коллективной разра-

ботки 

Организация работы коллектива программистов. Распределе-

ние ролей в команде. 

2 Тема 3. Анализ тре-

бований к разраба-

тываемому ПО 

Методы определения требований. Интервьюирование. 

«Мозговой штурм» и отбор идей. Совместная разработка при-

ложений (JAD – Joint Application Design). Раскадровка. Обыг-

рывание ролей. CRC-карточки (Class – Responsibility – 

Collaboration, класс – обязанность – взаимодействие). Быстрое 

прототипирование. 

Формализация требований. Техническое задание (ГОСТ 

34.602–89). 

3 Тема 4. Тестирова-

ние и отладка ПО 

Критерии выбора тестов. Автоматизация тестирования. Пла-

нирование тестирования. Программные продукты, применяе-

мые при тестировании. Выбор характеристик качества в про-

ектах программных средств. 

4 Тема 5. Документи-

рование ПО 

Управление документированием программного обеспечения. 

Требования к содержанию документов на автоматизирован-

ные системы. Принципы разработки руководства программи-

ста. Разработка руководства пользователя. 

5 Тема 6. Гибкие тех-

нологии разработки 

программного обес-

печения. 

Организация разработки программного обеспечения согласно 

требованиям технологии SCRAM и XP. 

 

4.4. Тематика самостоятельных работ 

№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Тематика самостоятельных работ 

1 Тема 1. Основные 

понятия и определе-

ния технологии про-

граммирования. 

Классические технологические процессы. Этапы: возникно-

вение и исследование идеи, управление, анализ требований, 

проектирование, программирование, тестирование и отладка, 

ввод в действие, эксплуатация и сопровождение, завершение 

эксплуатации. Сильные и слабые стороны. 

Стандартные технологические процессы. Основные стадии. 
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№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Тематика самостоятельных работ 

приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровож-

дение. Вспомогательные стадии: документирование, управле-

ние конфигурацией, обеспечение качества, верификация, ат-

тестация, совместная оценка, аудит, разрешение проблем. Ор-

ганизационные стадии: управление, создание инфраструкту-

ры, усовершенствование, обучение.  

Сравнение стандартных технологических процессов с клас-

сическими. 

2 Тема 2. Технологии 

коллективной разра-

ботки 

Профессиональные и психологические особенности разра-

ботчиков программного обеспечения. Функциональные стили, 

используемые в текстах документации программного обеспе-

чения. 

3 Тема 3. Анализ тре-

бований к разраба-

тываемому ПО 

Структура основных документов, отражающих требования к 

программным средствам. 

Концептуальное проектирование с использованием методо-

логии IDEF1X 

4 Тема 4. Тестирова-

ние и отладка ПО 

Основные факторы, влияющие на качество ПС. Ресурсы, 

ограничивающие достижимые характеристики качества ПС. 

Обеспечение качества и надежности в процессе разработки 

сложных программных средств. Сложность. Требования к 

технологии и средствам автоматизации разработки сложных 

программных средств. 

Порядок разработки тестов. Автоматизация тестирования. 

5 Тема 5. Документи-

рование ПО 

Формирование требований к документации сложных про-

граммных средств. Планирование документирования проек-

тов сложных программных средств. 

6 Тема 6. Гибкие тех-

нологии разработки 

программного обес-

печения. 

Технологии Lean, Six Sigma, PRINCE2. Подходы для выбора 

соответствующей технологии. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся состав-

ляют: 

1. Материалы лекций. 

2. Материалы практических занятий. 

3. Информационные ресурсы «Интернета». 

4. Методические рекомендации и указания. 

5. Фонды оценочных средств. 

6. Учебники и учебно-методические пособия. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенций 

ПКС-24 Владеет практическими навыками разработки обучающих компьютерных 
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игр и технической документации к ним в коллективе разработчиков про-

граммного обеспечения 

 

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. 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

«Разработка технической документации» 

 

Контролируемые мо-

дули, разделы (темы) 

дисциплины 
Индекс контро-

лируемой ком-

петенции (или 

её части) 

Оценочные 

средства по этапам формиро-

вания компетенций 

Способ 

контроля 

текущий 

контроль 

по дисци-

плине 

промежуточный 

контроль по 

дисциплине 

 

1 семестр 

Тема 1. Основные по-

нятия и определения 

технологии програм-

мирования. 

ПКС-24 Тест 

 Письменно 

на компью-

тере 

Тема 2. Технологии 

коллективной разра-

ботки 

ПКС-24 Тест 

 Письменно 

на компью-

тере 

Тема 3. Анализ требо-

ваний к разрабатывае-

мому ПО 

ПКС-24 Тест 

 Письменно 

на компью-

тере 

Тема 4. Тестирование 

и отладка ПО ПКС-24 Тест 

 Письменно 

на компью-

тере 

Тема 5. Документиро-

вание ПО ПКС-24 Тест 

 Письменно 

на компью-

тере 

Тема 6. Гибкие техно-

логии разработки про-

граммного обеспече-

ния. 

ПКС-24 Тест 

 Письменно 

на компью-

тере 

   Зачёт Устно 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Когнитивный этап 

Ознакомление с теоретическими положения-

ми учебной дисциплины: 

- основные современные технологии разра-

ботки программного обеспечения;  

- структура и принципы работы современных 

инструментальных средств, применяемых для 

автоматизации разработки ПО; 

- виды требований к программному продукту, 

ПКС-24 - Владеет 

практическими навы-

ками разработки обу-

чающих компьютер-

ных игр и техниче-

ской документации к 

ним в коллективе раз-
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способы их сбора и обработки, формирование 

на их основе спецификаций к программному 

продукту; 

работчиков про-

граммного обеспече-

ния 

Прикладной этап 

Формирование представлений и умений: 

- выбора технологии разработки ПО и ин-

струментальной среды, исходя из потребно-

стей конкретного проекта по разработке ПО; 

- сбора, анализа и структурирования требова-

ний к программному продукту. 

Демонстрационный  

этап 

Формирование умений, связанных с: 

- представления разработанного программно-

го продукта и документации к нему заказчи-

кам; 

- культурой ведения научной дискуссии в 

сфере разработки программных продуктов, в 

том числе компьютерных игр; 

- культурой соблюдения этического кодекса 

программиста. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их фор-

мирования 

Код ком-

петенции 

ПКС-24 - Владеет практическими навыками разработки обучающих компью-

терных игр и технической документации к ним в коллективе разработчиков 

программного обеспечения 

Этап фор-

мирования 

Содержание этапа Номера тем 

(раздел 4 

настоящей 

РПД) 

1 Изучение профессиональных требований, предъявляемые к 

разработчику, в коллективе разработчиков ПО. 

1-6 

2 Обучение разработке программного кода и технической до-

кументации к программному продукту (в том числе и к компь-

ютерным играм) 

1-6 

 

Поскольку данная учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько компе-

тенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

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

ции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой 

компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в 

применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

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

плине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обя-

зательных к формированию в процессе изучения предмета. Сущность 2-го этапа определе-

ния критерия оценки по учебной дисциплине заключена в определении подхода к оценива-

нию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой компетенции, обяза-

тельной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве основного критерия при 

оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной дисциплины является нали-

чие сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной дисциплины.  
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Положительная оценка по данной дисциплине может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, посколь-

ку их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

изучения других учебных дисциплин. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 

 

 

Код компетенции ПКС-24 - Владеет практическими навыками разработки 

обучающих компьютерных игр и технической документации 

к ним в коллективе разработчиков программного обеспечения 

Тип 

ФОС 

Показатели оце-

нивания 

Уровни сформированности компетенций 

Ниже  

порогового 

Пороговый Продвину-

тый 

Высокий 

Критерии: 

Знание професси-

ональных требова-

ний, предъявляе-

мые к разработчи-

ку ПО. 

Умение разраба-

тывать программ-

ный код и техниче-

скую документа-

цию к программ-

ному продукту (в 

том числе и к ком-

пьютерным играм) 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана («не-

удовлетво-

рительно») 

Не знает 

профессио-

нальные 

требования, 

предъявляе-

мые к разра-

ботчику ПО. 

Не умеет 

разрабаты-

вать про-

граммный 

код и тех-

ническую 

документа-

цию к про-

граммному 

продукту (в 

том числе и 

к компью-

терным иг-

рам) 

Компетен-

ция сфор-

мирована на 

«удовлетво-

рительно». 

Знает про-

фессиональ-

ные требо-

вания, 

предъявляе-

мые к разра-

ботчику ПО. 

Не умеет 

разрабаты-

вать про-

граммный 

код и тех-

ническую 

документа-

цию к про-

граммному 

продукту (в 

том числе и 

к компью-

терным иг-

рам) 

Компетенция  

сформирова-

на на «хоро-

шо». 

Знает про-

фессиональ-

ные требова-

ния, предъяв-

ляемые к раз-

работчику 

ПО. 

Умеет раз-

рабатывать 

простейших 

программный 

код. Не умеет 

писать тех-

ническую до-

кументацию к 

программно-

му продукту 

(в том числе 

и к компью-

терным иг-

рам) 

Компетенция  

сформирована 

на «отлично». 

Полностью 

знает профес-

сиональные 

требования, 

предъявляемые 

к разработчику 

ПО. 

В совершен-

стве умеет раз-

рабатывать 

программный 

код и техниче-

скую докумен-

тацию к про-

граммному 

продукту (в 

том числе и к 

компьютерным 

играм) 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Тесты 

Кон-

троли-

руемая 

само-

стоя-

тельная 

работа 

(груп-

повое 

зада-

ние). 

Зачёт 

 

Шкала оценивания компетенций 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

или низкой уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

или повышенный 

уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«отлично» (зачте-

но) 

или высокий уро-

вень 

освоения компе-

тенции 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

Если обучаемый де-

монстрирует самосто-

Способность обуча-

ющегося продемон-

Обучаемый демон-

стрирует способ-
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тельно продемон-

стрировать наличие 

знаний при решении 

заданий, которые 

были представлены 

преподавателем 

вместе с образцом 

их решения, отсут-

ствие самостоятель-

ности в применении 

умения к использо-

ванию методов 

освоения учебной 

дисциплины и не-

способность само-

стоятельно проявить 

навык повторения 

решения поставлен-

ной задачи по стан-

дартному образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии сформи-

рованной компетен-

ции. Отсутствие 

подтверждения 

наличия сформиро-

ванности компетен-

ции свидетельствует 

об отрицательных 

результатах освое-

ния учебной дисци-

плины. 

ятельность в приме-

нении знаний, умений 

и навыков к решению 

учебных заданий в 

полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было показа-

но преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформи-

рована, но ее уровень 

недостаточно высок. 

Поскольку выявлено 

наличие сформиро-

ванной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне. 

стрировать самостоя-

тельное применение 

знаний, умений и 

навыков при решении 

заданий, аналогичных 

тем, которые пред-

ставлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компе-

тенции, подтверждает 

наличие сформиро-

ванной компетенции, 

причем на более вы-

соком уровне. Нали-

чие сформированной 

компетенции на по-

вышенном уровне са-

мостоятельности со 

стороны обучаемого 

при ее практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогичных 

заданий следует оце-

нивать как положи-

тельное и устойчиво 

закрепленное в прак-

тическом навыке. 

ность к полной са-

мостоятельности 

(допускаются кон-

сультации с препо-

давателем по сопут-

ствующим вопро-

сам) в выборе спосо-

ба решения неиз-

вестных или нестан-

дартных заданий в 

рамках учебной дис-

циплины с использо-

ванием знаний, уме-

ний и навыков, по-

лученных как в ходе 

освоения данной 

учебной дисципли-

ны, так и смежных 

дисциплин, следует 

считать компетен-

цию сформирован-

ной на высоком 

уровне. 

Присутствие сфор-

мированной компе-

тенции на высоком 

уровне, способность 

к ее дальнейшему 

саморазвитию и вы-

сокой адаптивности 

практического при-

менения к изменяю-

щимся условиям 

профессиональной 

задачи. 

 

Шкала оценивания компетенций 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворитель-

но» (зачтено) 

или  низкой уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

или повышенный 

уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«отлично» (зачте-

но) 

или высокий уро-

вень 

освоения компе-

тенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у обучаемо-

го не сформировано 

более 50% компе-

тенций. 

При наличии от 50% 

до 75 % сформиро-

ванных компетенций 

по дисциплине, так 

как данная дисципли-

на имеет возможность 

доформирования ком-

петенций на последу-

При наличии от 75% 

до 100 % сформиро-

ванных компетенций 

по дисциплине 

При 100 % сформи-

рованных компетен-

ций по дисциплине 
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ющих этапах обуче-

ния. 

 

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

результатов освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

 

6.3.1. Типовые тесты для проверки усвоения текущего материала 

 

Типовой тест к теме «Анализ требований к разрабатываемому ПО» 

1. Управление требованиями – это: 

а) документирование требований 

б) последовательный подход к доведению требований до сведения разработчиков 

в) систематический подход к обнаружению, организации, документированию и сопро-

вождению изменяющихся требований к системе. 

 

2. Свойства требований (отметить правильные): 

а) Требования не всегда очевидны 

б) Число требований растет пропорционально количеству предполагаемых пользовате-

лей 

в) Квалифицированный персонал всегда излагает требования в корректной форме 

г) Число требований неуправляемо, если ими не управлять 

д) Требования связаны друг с другом и другими артефактами 

 

3. Прецедент – это:  

а) описание последовательности взаимодействий пользователя с системой, имеет 

наблюдаемый результат, ценный для конкретного пользователя 

б) факт взаимодействия пользователя с системой 

в) результат взаимодействия пользователя с системой 

 

4. Укажите основные цели бизнес-моделирования 

а) Понять структуру и динамику деятельности организации 

б) Гарантировать, что заказчики, конечные пользователи и разработчики имеют одина-

ковое понимание организации  

в) Выяснить, каким образом организация может увеличить прибыль по основным видам 

деятельности 

г) Сформулировать требования к системе 

д) Получить гарантию того, что требования к системе не будут изменяться в процессе 

работы над проектом 

 

5. Укажите верные формулировки для бизнес-моделирования 

а) Существует один и только один вариант правильной бизнес модели 

б) Для бизнес-моделирования лучше всего подходит Rational ClearQuest 

в) Из бизнес-модели можно получить требования к программному обеспечению 

г) Бизнес-моделирование используется для понимания структуры и динамики организа-

ции 

д) Бизнес-модель используется для построения архитектуры системы 

 

6. Укажите основные операции, выполняемые пользователями ClearQuest 

а) Представление запроса изменения 

б) Конфигурирование шаблонов для автоматизированного документирования 

в) Работа с записями запросов изменения 
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г) Отслеживание записи запроса изменения 

д) Сбор проектных метрик 

 

6.3.2. Типовые тесты для промежуточных итогов 

1. Отметить правильный (ые) 

ответ (ы): 

«Термин «программная инже-

нерия» впервые появился в» 

А) в 40 –е годы XX века 

Б) в 50 –е годы XX века 

В) в 60 –е годы XX века 

Г) в 70 –е годы XX века 

Д) в 80 –е годы XX века 

Е) в XXI веке 

2. Продолжить определение: 

«Технологии программирова-

ния « 

А) изучает технологические процессы и методы орга-

низации команд разработчиков программных продук-

тов 

Б) изучает этапы создания и применения программ 

В) изучает технологические процессы и порядок про-

хождения стадий разработки программных продуктов 

Г) изучает организацию планирования работы разра-

ботчиков программных продуктов 

3. Отметить правильный (ые) 

ответ (ы): 

«Одностраничный проект» …  

А) состоит только из одной страницы 

Б) содержит не более трёх страниц; 

В) состоит из десяти страниц  

Г) содержит не более двух страниц. 

4. Выделить правильное (ые) 

утверждение (я): 

«Проектирование архитектуры 

можно проводить следующими 

методами» 

А) стохастическим;  

Б) нисходящего проектирования; 

В) долевого участия; 

Г) восходящего проектирования; 

Д) расширения ядра. 

5. Отметить лишние утвержде-

ния: 

«Основными принципами за-

щитного программирования 

являются» 

А) Общая подозрительность 

Б) Общее недоверие 

В) Немедленное обнаружение 

Г) Немедленное сообщение 

Д) Недопущение ошибки 

Е) Изолирование ошибки 

6. Выделить правильное (ые) 

утверждение (я): 

«На этапе сопровождения ре-

шаются следующие задачи…» 

А) упрощение; 

Б) адаптация; 

В) исправление ошибок; 

Г) реинжиниринг программного продукта; 

Д) коррекция. 

7. Выбрать правильное про-

должение утверждения: 

«Генетический подход к про-

граммированию связан с:» 

А) генетической предрасположенностью программи-

ста; 

Б) происхождением программы и дисциплиной ее со-

здания; 

В) происхождения среды разработки; 

Г) сложностью обучения сотрудников фирмы. 

8. Отметить правильный (ые) 

ответ (ы): 

«Жизненный цикл в соответ-

ствии с подходом быстрой 

разработки состоит из»  

А) Трех стадий и пяти подэтапов 

Б) Четырех стадий 

В) Трех стадий 

Г) Пяти стадий 

9. Отметить правильный (ые) 

ответ (ы): 

«Требования бывают:» 

А) излишними; 

Б) функциональными; 

В) противоположными; 
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Г) нефункциональными. 

10. Отметить правильный (ые) 

ответ (ы): 

«В процессе разработки про-

граммного обеспечения созда-

ется:» 

А) документы управления разработкой ПО; 

Б) документы, входящие в состав ПО: 

В) документы, рекламирующие ПО; 

Г) документы по сопровождению ПО; 

Д) документы для размещения на интернет-сайте. 

11. На рисунке изображена 

  

А) бригада главного программиста; 

Б) бригада равных соисполнителей 

В) базарная бригада; 

Г) бригада на основе разделения труда 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения тестирования следу-

ющая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно (недостаточный уровень 

освоения компетенции); 

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый уровень освоения 

компетенции); 

 70 – 89 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень освоения компетен-

ции); 

 90 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения компетенции). 

 

6.3.3. Групповое задание 

Для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений, лидерских качеств, развития навыков творческой исследователь-

ской деятельности студентам предлагается выполнить групповое задание. 

Групповое задание - творческая практическая работа, направленная на формирования 

практических навыков в области применения структур и алгоритмов компьютерной обра-

ботки данных. 

Для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений, лидерских качеств задание получает группа из 2-3 человек. 

Защита группового задания происходит в виде публичного выступления с презентаций. 

При выполнении группового задания необходимо: 

 Получить задание от преподавателя (название программы и место её располо-

жения); 

 Написать техническую документацию; 

 представить результат в виде презентации. 

 

Проверяемые компетенции: 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенций 

ПКС-24 Владеет практическими навыками разработки обучающих компьютерных 

игр и технической документации к ним в коллективе разработчиков про-

граммного обеспечения 

 

Пример группового задания 

Предложить идею нового программного продукта, ответив на следующие вопросы: 

1. Целевая аудитория данного ПО? 

2. Есть ли аналоги данного ПО? 
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3. Какие основные функции реализует данное ПО? 

4. Сколько времени надо на создание данного ПО? 

5. Сколько финансовых ресурсов потребуется для разработки данного ПО? 

6. За какую цену будем реализовывать данное ПО? 

7. Сколько людей необходимо включить в команду разработчиков данного ПО? 

8. На каком языке программирования будем разрабатывать данное ПО? 

 

Темы практических групповых заданий 

1. Разработать «одностраничный» проект. 

2. Провести распределение людей по функциональным задачам 

3. Организовать сбор и анализ требований к разрабатываемому программному продукту 

4. Распределить роли в SCRAM-команде 

5. Провести SCRAM-собрание по разработке некоторого программного продукта 

6. Разработать бэклог спринта при разработке некоторого программного продукта 

7. Разработать документацию к некоторому программному продукту 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

При оценивании степени усвоения компетенций путем выполнения группового практи-

ческого задания используется следующая шкала: 

 неудовлетворительно (недостаточный уровень освоения компетенции): задание не 

выполнено, презентация не подготовлена. 

 удовлетворительно (пороговый уровень освоения компетенции): задание выполнено 

частично, материал изложен поверхностно, презентация не раскрывает проделанную груп-

пой работу. 

 хорошо (продвинутый уровень освоения компетенции): задание выполнено в значи-

тельной мере, материал изложен подробно, но остались не рассмотренными некоторые 

направления; презентация имеет нарекания по оформлению. 

 отлично (высокий уровень освоения компетенции): задание полностью выполнено, 

материал изложен достаточно полно и всесторонне; презентация выполнена в соответствии 

с требованиями. 

 

6.3.4. Промежуточный контроль по дисциплине 

 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине в 10 

семестре является зачёт. Промежуточный контроль 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.  

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность 

студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 

составленными студентами в течение курса.  

По итогам зачёта выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено». 

 

Проверяемые компетенции: 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенций 

ПКС-24 Владеет практическими навыками разработки обучающих компьютерных 

игр и технической документации к ним в коллективе разработчиков про-

граммного обеспечения 
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Вопросы для промежуточного контроля (зачёта): 

1. Этапы разработки программного обеспечения. 

2. Анализ требований, предъявляемых к системе. 

3. Жизненный цикл программного обеспечения. Функциональные спецификации. 

Определение спецификаций. Проектирование. Кодирование. 

4. Тестирование: программное, системное, оценочное и сравнительное тестирова-

ние. Сбой системы, выброс, ошибка. Испытания. Верификация системы. 

5. Правильность и надежность программ. 

6. Эксплуатация и сопровождение. Периоды обновления. 

7. Организация интерфейса между модулями, написанными разными программи-

стами. Выполнение проекта. Бригада главного программиста. 

8. Методика оценки затрат. Методика инженерно-технической оценки затрат. 

9. Методика экспертных оценок. Метод алгоритмического анализа. Пошаговый 

анализ. Закон Паркинсона. Затраты на завершения разработки. 

10. Оценка длительности разработки на основе распределения Рэлея. 

11. Контрольные точки. Средства обработки. Надежность. Концептуальная целост-

ность. 

12. "Уровни правильности" программ. Методы программирования. 

13. Определение спецификаций. 

14. Система структурного проектирования SADT. Структурное проектирование. Ме-

тодика Джексона. 

15. Стратегия объединения различных методов проектирования. 

16. Нисходящее проектирование и нисходящая разработка. 

17. Пошаговое совершенствование. Восходящее проектирование. 

18. Структурное проектирование. Простая программа. Элементарная программа. 

Управляющие структуры, способы их описания. 

19. Правильность программ. 

20. Стратегия тестирования. Имена переменных. Константы. Входные данные. Спис-

ки параметров. Проверка спецификаций. 

21. Данные для тестирования. Формализация тестирования программ. 

22. Стандартные методы проектирования. Разбиение задачи на независимые подза-

дачи. Разбиение задачи на одинаковые по сложности части.  

23. Понятие изделия, как средства общения.  

24. Нисходящий анализ процесса управления созданием программного изделия. 

25. Установление целей и средства их достижения. Подбор и обучение кадров. 

26. Организация планирования разработки программного изделия. Виды планов. Де-

композиция планов. 

27. Организационная структура группы планирования. 

28. Виды планов, связанных с созданием программного изделия. 

29. Организация планирования разработки программного изделия. 

30. Вопросы, рассматриваемые в фазовых обзорах группой планирования, 

31. Управление проектом. 

32. Организация работы группы разработки в фазах создания программного изделия. 

33. Организация работы группы обслуживания в фазах создания программного изде-

лия. 

34. Организация работы группы выпуска документации в фазах создания программ-

ного изделия. 

35. Организация испытаний программного изделия. 

36. Психология и экономика тестирования программ 

37. Принципы тестирования 
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38. Инспекции, сквозные просмотры и обзоры программы 

39. Список вопросов для выявления ошибок при инспекции 

40. Тестирование путем покрытия логики программы 

41. Эквивалентное разбиение 

42. Анализ граничных значений 

43. Применение функциональных диаграмм 

44. Предположение об ошибке. Стратегия 

45. Понятие изделия, как средства общения. 

46. Нисходящий анализ процесса управления созданием программного изделия. 

47. Установление целей и средства их достижения. 

48. Организация планирования разработки программного изделия. Виды планов. Де-

композиция планов. 

49. Организационная структура группы планирования. 

50. Виды планов, связанных с созданием программного изделия. 

51. Организация планирования разработки программного изделия. 

52. Вопросы, рассматриваемые в фазовых обзорах группой планирования 

53. Управление проектом. 

54. Организация работы группы обслуживания в фазах создания программного изде-

лия. 

55. Организация работы группы выпуска документации в фазах создания программ-

ного изделия. 

56. Организация испытаний программного изделия 

 

Пример билета к зачёту 

 

Министерство науки и высшего образования 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» 

Институт педагогики 

 

Билет № 1 

по дисциплине «Разработка технической документации» 

1. Эксплуатация и сопровождение. Периоды обновления. 

2. Психология и экономика тестирования программ 

 

Утверждено на заседании Учебно-методического совета ИП 

Протокол № __  от  «___»_____________202_. 

Председатель совета                                                                                       А.О.Бударина 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Контроль знаний студентов включает формы текущего и промежуточного контроля. Те-

кущий контроль осуществляется в виде приема лабораторных работ и тестирования по тем 

темам, по которым нет лабораторных заданий. Промежуточный контроль осуществляется в 

виде зачёта в 8 семестре.  

В рамках учебной дисциплины "Разработка технической документации" студенты полу-

чают следующие баллы по формам контроля. А именно: 

А) аудиторный контроль осуществляется при проведении практических занятий. Сту-

дент своей активной работой на занятиях может получить минимально - 20 баллов, макси-

мально 30 баллов. 

Б) рубежный контроль осуществляется в форме тестов, на которые обучающиеся отве-

чают на компьютерах в системе тестирования БФУ им. И. Канта или в аудитории на листоч-

ках. Тест считается пройденным, если студент правильно ответил на 80% вопросов теста. 

За рубежный контроль студент может получить минимально 5 баллов, максимально - 10 



 19 

баллов. 

В) групповое задание.  

За выполнение его минимальное количество баллов – 10, максимальное - 20 

В итоге, минимальный рейтинг допуска составляет 35 баллов, максимальный - 60 бал-

лов. 

В) Итоговый контроль проводится в виде зачёта, на котором студент отвечает на билет, 

содержащий два теоретических вопроса. 

При оценке знаний на зачёте учитывается: 

1. правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, полнота рас-

крытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки общенауч-

ных и специальных терминов;  

2. самостоятельность ответа;  

3. речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Максимальное количество баллов 40 выставляется, если: 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной лите-

ратуры;  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных поня-

тий, закономерностей, корректно использованы научные термины;  

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из 

наблюдений и опытов;  

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, 

с опорой на знания, приобретенные в процессе специализации по выбранному 

направлению информатики.  

30 баллов выставляется, если: 

  раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной литературы;  

 правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, зако-

номерностей, корректно использованы научные термины, допускаются небольшие 

неточности в формулировках основных понятий;  

 ответ самостоятельный, но с наводящими дополнительными вопросами, с опорой на 

знания, приобретенные в процессе специализации по выбранному направлению ин-

форматики.  

20 баллов выставляется, если: 

 содержание вопросов раскрыто не в полном объеме программы;  

 правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, зако-

номерностей, но собственными словами и бездоказательно; 

 ответ несамостоятельный, с наводящими дополнительными вопросами; 

 даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены негрубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

0 баллов выставляется, если: 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов;  

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

В результате учебной дисциплины студент в рамках бально-рейтинговой системы ми-

нимально может набрать 35 баллов, максимально - 100 баллов. 

И получить оценки: 

меньше 50 баллов     - оценка "не зачтено"; 

больше или равно 50 баллов   - оценка "зачтено" 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Степень освоения студентами учебного курса контролируется с помощью методологии 

рейтинговых оценок. На основе оценок текущего и промежуточного контроля определяется 

итоговый рейтинг студента по дисциплине. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Основы подготовки технических писателей» проводится в 

форме текущей и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль представляет собой оценку преподавателем работы студента в те-

чение семестра. Оценивается участие в лекционных занятиях, решение задач на лаборатор-

ных занятиях, результаты письменных опросов. 

Промежуточный контроль по дисциплине проводится после завершения изучения 

дисциплины в объеме рабочей учебной программы с целью выявления соответствия компе-

тенций по дисциплине «Разработка технической документации» требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 «Математика. Дополнительное образование (Game 

Design)». 

В качестве допуска к промежуточному контролю необходимо выполнение следующих 

условий: 

 выполнение всех лабораторных работ в семестре; 

 написание тестов по темам, по которым нет лабораторных заданий, а также тестов по 

КСР; 

 выполнение группового задания. 

Промежуточный контроль проводится в форме устного собеседования и оценивается по 

четырёхбальной системе на основе следующих критериев: полноты, структурированности и 

правильности ответа по сути поставленных вопросов. 

Во время сдачи промежуточной аттестации в устной форме в аудитории может нахо-

диться одновременно не более 4-5 обучающихся. Письменный экзамен проводится одно-

временно со всем составом группы. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбирается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на экзамене/зачете. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по 

дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Устный 

опрос 

 

Устный опрос по основным терминам и 

формулам  может проводиться в начале/конце 

лекционного или практического занятия в 

течение 15-20 мин.  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Письменны

й опрос 

Письменный опрос проводится на практическом 

занятии в течение 45 мин. Позволяет оценить 

знание определений, свойств, ключевых 

доказательств и базовых примеров теории. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Контрольна Проводится на практических занятиях в Комплект 
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я работа письменной форме. Позволяет оценить уровень 

сформированности практических навыков. 

Количество задач в каждом варианте 

определяется преподавателем. Отведенное время 

на подготовку определяет преподаватель. 

контрольных 

заданий 

4 Групповое 

задание 

Темы практических заданий выдаются в начале 

семестра. Практическое задание выполняет 

команда из 2-3 человек. Защита проводится в 

виде презентации на практическом занятии, 

время выступления – до 5 минут 

Перечень тем 

для групповых 

заданий 

5 Курсовая 

работа 

Темы курсовых работ выдаются в начале 

семестра. Курсовая работа выполняется, как 

правило, индивидуально в течение семестра. 

Допускается групповое исполнение курсовой 

работы в случае темы, связанной с реальным 

производством. Защита проводится в виде 

презентации на практическом занятии, время 

выступления – до  7  минут 

Перечень тем 

курсовых работ 

6 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценок 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонента «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. Аудиторное время, отведенное 

студенту, на подготовку – 60  мин. 

Комплект 

билетов к 

экзамену/зачёту 

с оценкой 

 

Итоговый рейтинг определяется как среднее арифметическое всех рейтинговых оценок 

текущего и промежуточного контроля. 

 

Итоговый рейтинг по дисциплине (зачёт) 

 Работа на 

занятиях 

Рубежный 

контроль 

Групповое 

задание 

Промежуточ-

ный контроль 

(экзамен/ 

 зачёт) 

Итоговый 

рейтинг по 

дисциплине 

вес 0,3 0,1 0,2 0,4 1,0 

оценка      

 

На основе итогового рейтинга студент получает оценку «зачтено», «не зачтено». 

 

78.4. 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 
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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 освое-

ния дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Гниденко И. Г. Технологии и методы программирования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для приклад. бакалавриата / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федо-

ров, 2019. - 1 on-line, 235 с. 
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Дополнительная литература 

1. Казарин, О. В. Надежность и безопасность программного обеспечения [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры/ О. В. Казарин, И. Б. Шу-

бинский; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: 

Юрайт, 2019. - 1 on-line, 342 с..  

 

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

ходимых для освоения дисциплины. 
 

 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 образо-

вательного 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 образо-

вательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий исполь-

зуются 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) 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.  

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 обеспе-

чением 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 сред-

ства 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 

 

«Архитектура игровых движков» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профиль: 

«Начальное образование. Дополнительное образование (Game Design)» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 

  



Лист согласования 

 

 

Составитель: Кузьмин Сергей Валерьевич, 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 «Архитектура игровых движков». 

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: «Архитектура игровых движков». 

 

Цель дисциплины 

повышение творческого потенциала и профессиональных навыков обучаемых при 

помощи осваиваемых технологий и методов. Развитие проектного мышления. Изучение 

межплатформенной среды разработки Unity 3D. Отработка на практике полученных 

базовых навыков работы. 

 

 

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; ПКС-1; 

ПКС-23 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ПКС-1 способен осваивать и 

использовать базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в профессиональной 

деятельности  

ПКС-23 Способен применять 

знания тенденций развития 

рынка программного 

обеспечения и международной 

игровой индустрии при 

планировании и проведении 

учебных занятий с 

использованием 

мультимедийных 

компьютерных игр 

Знать: 

- основные методы поиска, сбора, 

обработки, анализа и  

систематизации информации из 

различных источников и баз  

данных; 

- методы использования компьютера и 

глобальных сетей для  

подготовки обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

- основы конструирования, теории и 

методологии  

проектирования; 

- типологию композиционных средств 

и их взаимодействие; 

- основные направления и 

последовательность ведения  

процесса создания дизайн-проектов 

предметов, товаров,  

промышленных образцов, коллекций, 

комплексов,  

сооружений, объектов, в том числе для 

создания доступной  

среды 

Уметь:  

- осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ  

информации из различных источников 

и баз данных; 

- представлять информацию в 

требуемом формате с  

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых  

технологий 

- составлять подробную спецификацию 

требований к  



дизайн-проекту, разрабатывать дизайн-

проекты в  

программах компьютерного 

проектирования; 

- синтезировать набор подходов к 

реализации дизайнпроектов предметов, 

товаров, промышленных образцов,  

коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, в том числе  

для создания доступной среды 

Владеть:  

- навыками практического 

использования информационных  

систем и баз данных; 

- навыками оптимизации работы 

информационных систем и  

баз данных 

- навыками применения комплексного 

подхода в дизайнпроектировании, 

художественного осмысления;  

- информацией об интегральных 

формах среды, методах  

современного проектирования, 

особенностях  

проектирования и реализации дизайн-

проектов отдельных  

видов среды: предметов, товаров, 

промышленных образцов,  

коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, в том числе  

для создания доступной среды 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Архитектура игровых движков» 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. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Введение в работу с 

межплатформенной средой 

разработки Unity3D 

Основные сведения о визуальной среде 

разработки, интерфейсе редактора,  

модульной системе компонентов и 

возможностях среды Unity3D 

2 Графика и стиль в играх и веб-

разработке. 

 

Изучение и создание различных 

графических концепций и стилей в 

применении к игровым проектам и 

веб-проектам 

3 Игровая механика. 

 

Введение в логику игровой механики. 

Изучение и работа с различными 

типами игровых процессов. 

4 Интернет и блоговые медиа. 

 

Изучение места блоговых медиа в 

современной медиасфере. Работа с 

форматом тематических блогов и 

веб-паблишинга. 

5 Видеоарт. 

 

Изучение места видеоарта в 

современном медиаискусстве, работа 

с абстрактным  

видеорядом 

6 Видео в игровой и веб сфере.  

 

Видеоформат, как часть игровой 

индустрии и веб-индустрии. Работа с 

прикладным видеорядом в игровой 

сфере и веб сфере, работа со 

сценарием. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. Введение в работу с межплатформенной средой разработки Unity3D.  

Практическое занятие №1 Введение в работу с межплатформенной средой 

разработки Unity3D  

1. Визуальная среда разработки  

2. Интерфейс редактора  



3. Модульная система компонентов  

4. Возможности среды Unity3D. Дискуссия, опрос  

 

Тема 2. Графика и стиль в играх и веб-разработке.  

Практическое занятие №2 Графика и стиль в играх и веб-разработке  

1. Создание авторской графической концепции в формате сцены / ряда сцен на 

примере заданного сюжета из литературы, мифологии, живописи, кинематографа  

2. Создание альтернативной графической оболочки для игры из предоставленного 

для задания списка  

 

Тема 3. Игровая механика.  

Практическое занятие №3 Игровая механика  

1. Создание базовой механики игрового процесса на идейной или физической 

основе: а) литературного сюжета б) философской концепции в) графического стиля г) вида 

бытовой деятельности  

2. Создание вариации на заданную игровую механику  

 

Тема 4. Интернет и блоговые медиа.  

Практическое занятие №4 Интернет и блоговые медиа  

1. Работа с форматом тематических блогов и веб-паблишинга  

 

Тема 5. Видеоарт.  

Практическое занятие №5 Видеоарт  

1. Разработка абстрактной графикопластической концепции и создание на ее основе 

видеоряда на заданный сюжет / идею  

 

Тема 6. Видео в игровой и веб сфере.  

Практическое занятие №6 Видео в игровой и веб сфере  

1. Создание альтернативного опенинга для заданного фильма или сериала с 

использованием оригинального видеоряда и собственных вступительных титров  

 

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 работу с 

межплатформенной средой 

разработки Unity3D 

УК-1; ПКС-1; 

ПКС-23 

Дискуссия, опрос 

Графика и стиль в играх и веб-

разработке. 

Просмотр творческих работ 

Игровая механика. Просмотр творческих работ 

Интернет и блоговые медиа. Просмотр творческих работ 

Видеоарт. Просмотр творческих работ 

Видео в игровой и веб сфере.  Просмотр творческих работ 

Введение в работу с 

межплатформенной средой 

разработки Unity3D 

Просмотр творческих работ 

 

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

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

 

Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования компетенций  

1. Создание авторской графической концепции в формате сцены / ряда сцен на примере 

заданного сюжета из литературы, мифологии, живописи, кинематографа  

2. Создание альтернативной графической оболочки для игры из предоставленного для 

задания списка  

3. Создание базовой механики игрового процесса на идейной или физической основе  

 

6.3.2. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап формирования компетенций  

1. Работа с форматом тематических блогов и веб-паблишинга  

2. Разработка абстрактной графико-пластической концепции и создание на ее основе 

видеоряда на заданный сюжет / идею  

3. Создание альтернативного опенинга для заданного фильма или сериала с использованием 

оригинального видеоряда и собственных вступительных титров  

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Что такое гейм-дизайн  

2. Инструментарий гейм-дизайнера  

3. Команда разработки  

4. Визуальная среда разработки  

5. Интерфейс редактора  

6. Модульная система компонентов  

7. Возможности среды Unity3D  

8. Дизайн персонажей в играх  

9. Левел дизайн. Основные принципы и цели левел дизайна  

10. Редакторы уровней  

11. Управление игроком и раскрытие сюжета с помощью левел дизайна  



12. Игровая механика как определяющая часть игрового процесса  

13. История возникновения игровой механики  

14. Виды игровых механик. История развития игр  

15. Классификация игровой механики и типизация по жанрам  

16. Эволюция игровых механик  

17. Типизация игровых механик для различных жанров  

18. Графические концепции и стили в применении к игровым проектам  

19. Графические концепции и стилей в применении и веб-проектам  

20. Игровой нарратив 

 

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. Заика А. А. Разработка компьютерных игр для Windows Phone 7 с использованием  

технологий Silverlight и XNA - Москва: Национальный Открытый Университет  

«ИНТУИТ», 2016 

2. Sweigart A. Разработка компьютерных игр с помощью Python и Pygame - Москва:  

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

3. Чувиков Д. А. Разработка игрового виртуального симулятора = Development of the  

virtual game simulator: монография - Москва: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017 

 

Дополнительная литература 

1. Кушнер Д. В угоне. Подлинная история GTA – СПб.: Амфора, 2017 

2. Макгонигал Дж. Реальность под вопросом. Почему игры делают нас лучше и как  

они могут изменить мир – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018 

3. Харрис Б. Дж. Консольные войны. Sega, Nintendo и битва определившая целое  

поколение - М.: Белое яблоко, 2015 

4. Хёйзинга Й. Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры – СПб.:  

Издательство Ивана Лимбаха – 2015 

5. Шефф Д. Game Over. Как Nintendo завоевала мир - М.: Белое яблоко, 2017 

 

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: «Аудиовизуальные технологии». 

 

Цель дисциплины 

Формирование у будущих бакалавров аудиовизуальной культуры и готовности к 

использованию аудиовизуальных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 

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-1; ПКС-

23 

ПКС-1 способен осваивать и 

использовать базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в профессиональной 

деятельности  

ПКС-23 Способен применять 

знания тенденций развития 

рынка программного 

обеспечения и международной 

игровой индустрии при 

планировании и проведении 

учебных занятий с 

использованием 

мультимедийных 

компьютерных игр 

Знать: 

– понятие аудиовизуальной 

информации, ее свойства, 

преобразователи и носители; – 

психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной 

информации; – современные 

мультимедийные технологии; – 

основные виды аудиовизуальных 

технологий и особенности их 

использования в учебном процессе; – 

аудиовизуальные технологии для 

интерактивного обучения; 

Уметь:  

– использовать информационные и 

коммуникационные технологии, в том 

числе и аудиовизуальные технологии, 

для отбора содержания, хранения и 

оформления учебной информации, 

используемой для создания 

электронных образовательных 

ресурсов; – применять современные 

методики и технологии, в том числе 

аудиовизуальные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; – 

получать, хранить и перерабатывать 

аудиовизуальную информацию в 

основных программных средах и 

глобальных компьютерных сетях; – 

создавать и редактировать 

аудиопособия, видеопособия с учетом 

специфики будущей 

профессиональной деятельности; – 

использовать аудиовизуальные 

технологии для проведения 

телеконференций; 

Владеть:  



– опытом применения современной 

компьютерной и мультимедийной 

техники при использовании 

образовательных ресурсов; – методами 

применения аудиовизуальных 

технологий обучения на разных этапах 

учебного процесса. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Аудиовизуальные технологии» 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. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Аудиовизуальная информация: 

природа и технологии 

использования. 

Понятие аудиовизуальной 

информации, ее свойства, 

преобразователи и носители. 

Классификация технических и 

аудиовизуальных средств обучения.  



Аудиовизуальная культура человека. 

История становления и развития 

аудиовизуальной культуры.  

Мультимедиа. Концепции 

аудиовизуальной культуры 

2 Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной 

информации человеком 

 

Уровни восприятия аудиовизуальной 

информации.  

Виды ощущений. Диапазоны 

зрительных и слуховых анализаторов. 

Психологические особенности 

восприятия цвета и динамического 

изображения. 

3 Современные мультимедийные 

технологии обучения 

 

Фотография и фотографирование. 

Основные характеристики цифровых 

фотокамер и видеокамер.  

Оптическая проекция (статическая и 

динамическая): 5 

виды, аппаратура, возможности. 

Звукозапись аналоговая и цифровая: 

принципы записи и воспроизведения 

звука, виды, аппаратура и ее 

возможности. Телевидение и 

видеозапись (аналоговая и цифровая): 

основы записи и воспроизведения 

изображения. Видеомагнитофоны, 

видеопроекторы; цифровые 

проекторы, связанные с 

компьютерными системами 

обработки информации. ПК и 

мультимедийные средства. 

Технические средства компьютерных 

систем обработки информации: роль 

ПК в современном обществе, 

периферийные устройства ПК – 

назначение, принцип действия, 

основные характеристики. 

4 Аудиовизуальные технологии и 

средства обучения 

 

Виды АТО, их классификация и 

особенности использования в учебном 

процессе и внеклассной работе. 

Общие требования к структуре и 

содержанию дидактического 

материала. Дидактические принципы 

построения аудио-, видео- и 

компьютерных учебных пособий; 

типология учебных аудио-, видео- и 

компьютерных пособий, методика их 

применения; банк аудио-, видео- и 

компьютерных учебных материалов. 

5 Комплексное использование 

аудиовизуальных средств и 

интерактивных технологий обучения 

 

Интерактивные технологии обучения: 

интерактивная доска; технологии для 

проведения телеконференции; работа 



с интернет ресурсами и др. Методика 

проведения телеконференций. 

 

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): 

 

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 

Аудиовизуальная информация: 

природа и технологии 

использования. 

ПКС-1; ПКС-

23 

Опрос 

Психофизиологические 

основы восприятия 

аудиовизуальной информации 

человеком 

 

Тестирование 

Современные 

мультимедийные технологии 

обучения 

 

Выполнение заданий лабораторных 

занятий 

Аудиовизуальные технологии 

и средства обучения 

 

Выполнение заданий лабораторных 

занятий 

Комплексное использование 

аудиовизуальных средств и 

интерактивных технологий 

обучения 

 

Написание реферата 

 



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

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

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

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. Кисляков П.А. Аудиовизуальные технологии обучения [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Кисляков П.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 180 c. 

2. Заика А.А. Цифровой звук и MP3-плееры [Электронный ресурс]/ Заика А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 231 c. 

 

Дополнительная литература 

1. Азевич А.И. Информационные технологии обучения. Теория. Практика. Методика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по курсам «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» и 

«Аудиовизуальные технологии обучения» для студентов, обучающихся по 

специальностям «Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогик/ Азевич 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2010.— 216 c  

2. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 304 c  

3. Строганов Б.Г. Обучение через Web [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Строганов 

Б.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2013.— 100 c  

4. Калитин С.В. Интерактивная доска. Практика эффективного применения в школах, 

колледжах и вузах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Калитин С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013.— 192 c.  

5. Сергеев А.Н. Социальная образовательная сеть Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Сергеев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2013.— 57 c 

 

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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1.Наименование дисциплины: «Интерактивные мультимедиа». 

 

Цель дисциплины 

формирование у студентов базовых знаний в области типологии культурно-

исторических критериев графического дизайна и законов создания мультимедиа проектов 

 

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-1; ПКС-

23 

ПКС-1 способен осваивать и 

использовать базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в профессиональной 

деятельности  

ПКС-23 Способен применять 

знания тенденций развития 

рынка программного 

обеспечения и международной 

игровой индустрии при 

планировании и проведении 

учебных занятий с 

использованием 

мультимедийных 

компьютерных игр 

Знать: 

- приемы гармонизации  форм, 

структур, комплексов; - основы 

композиции в дизайне; - основы теории 

и методологии проектирования; - 

механизм взаимодействия 

материальной и духовной культур, 

основанный на методике системного 

анализа в процессе комплексного 

проектирования 

Уметь:  

- отбирать методы, приемы, средства и 

решения художественно-проектных 

задач; - проектировать дизайн 

промышленных изделий, графической 

продукции и средств визуальной 

коммуникации; - выполнять 

художественное моделирование, 

эскизирование и комплексные дизайн-

проекты на основе методики ведения 

проектно-художественной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками мыслительных операций 

анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкретизации, 

обобщения, композиционного 

формообразования и объемного 

макетирования; - различными видами 

изобразительных искусств и проектной 

графики; - технологиями изготовления 

объектов дизайна и макетирования; - 

методами эргономики и 

антропометрии 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Интерактивные мультимедиа» 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. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Базовая мультимедиа терминология. 

Мультимедиа системы мер 

Понятие «мультимедиа». 

Разновидности мультимедиа. 

Основные технические средства и 

решения в области построения 

мультимедийных систем.  Системы 

мультимедиа и связанные с ними 

термины.  Место мультимедиа в 

дизайне 

2 Анимация: законы и принципы 

построения 

Природа анимационного фильма. 

Принципы восприятия 

анимационного изображения. 

История развития анимации. 

«Пионеры» анимации. Исторически 

сложившиеся виды, формы 

функционирования и технологии 

анимации. Эксперименты в области 

анимации до появления 

кинематографа. Компьютерная 

анимация. 



3 Правила построения мультимедиа 

ролика. Анимация. Видео. Аудио 

Законы анимации (сжатие, 

растяжение, подгонка и отказное 

движение, сценичность, наложение 

действий, смягчение завершение 

действия, движение по дугам). 

Правила тайминга. Расчет времени 

анимации, паузы – статика, 

ускорение. Правила наложения звука 

в системе мультимедиа. 

Синхронность звука, ноты и 

движения в кадре 

4 Способы построения режиссуры 

мультимедиа произведения 

Логическое и смысловое деление 

мультимедиа. Иерархическое 

соподчинение анимационных частей 

в мультимедиа проекте. 

Композиционные решения 

оформления экрана мультимедиа 

5 Разработка сценария мультимедиа 

проекта 

Литературный сценарий. 

Режиссерский сценарий. 

Разработка компоновок и 

раскадровок 

6 Эскизирование раскадровки Студенты осваивают 

элементарные навыки создания 

эскизов раскадровки, выявляющих 

структуру анимационного ролика, 

отражающих компоновку 

изображений и смену действий 

7 Модель мультимедиа ролика Работа над принципиальной 

раскадровкой мультимедиа роликом. 

Эскизирование. 

Образ мультимедиа ролика в целом и 

каждой статьи в частности. 

Расстановка акцентов на начальных 

полосах статей 

8 Взаимодействие музыкального 

оформления со зрительным рядом 

Выбор музыкального оформления 

мультимедиа проекта. 

Музыкальный ряд в системе 

мультимедиа создает атмосферу 

конечного произведения. Каждому 

жанру соответствует свой стиль 

музыкального оформления 

9 Виды анимации Рассматриваются виды анимации: 

традиционная, покадровая, 

компьютерная (2d–3d) 

рассматриваются вопросы 

компоновки и тайминга анимации 

10 рограмма Adobe Flash. Основные особенности программы, 

при помощи которой происходит 

создание анимации. Как настроить 

программу. Рабочее поле. 

11 Разработка характера, типажа 

персонажей 

Соотношение формы и характера 

героя. Целостный процесс создания 



персонажа под рисованный 

анимационный ролик. 

Профессиональный рисунок, 

преувеличение и привлекательность 

(Appeal) персонажа. 

12 Основы композиции мультимедиа 

проектов 

Композиция и художественный 

образ. Композиционное построение 

кадра. Теории композиционного 

проектирования: свето-тень, 

контраст, цвет, баланс, ритм, 

повторение, и плотность, масштаб 

13 Ритм в мультимедиа. Форма и 

контрформа. Функция и форма. 

Гипербола, визуальная коммуникация 

Выразительные средства 

мультимедиа. Преувеличение 

(гипербола) в анимации. 

Визуальная коммуникация в системе 

мультимедиа. Использование 

выразительных средств анимации 

для передачи характера 

анимированного персонажа 

14 Анимация, прорисовка, фазовка Суть классической анимации в том, 

что рисуются сначала «компоновки» 

— ключевые движения персонажа, 

потом движение фазуется 

(создаются промежуточные фазы 

движения), далее полученные 

рисунки прорисовываются 

(вгоняются в образ персонажа) 

15 Принципы анимации. Сжатие и растяжение 

(squash&stretch). Упреждение (или 

отказное движение) Сценичность 

(staging).  От позы к позе (Pose to 

Pose). Сквозное движение и захлест 

(follow through и Overlapping actions).  

"Медленный вход" и "медленный 

выход" (Ease In & Ease out).   

Движения по дугам (arcs).  

Второстепенные действия 

(Secondary actions). 

Расчет времени (Timing) 

16 Использование законов физики для 

создания художественного образа 

мультимедиа проекта 

анимационными средствами 

В классической анимации законы 

физики нарушаются ради усиления 

эффекта и выразительности. 

Свободное обращение с законами 

физики — важный инструмент 

анимации 

17 Выразительность и графические 

приемы анимации. 

Изображение, слово, 

выразительность движения. В 

анимации движение - одно из 

основных средств выразительности. 

18 Принципы создания трёхмерной 

графики и анимации 

Метод ключевых кадров, 

персонажная анимация, Метод 

морфинга. 



Моделирование, динамика, 

визуализация 

19 Взаимодействие поверхности экрана 

с элементами анимации и звуковым и 

видеорядом 

Сочетание 2D анимации с 3D 

анимацией. Композиционное 

решение в рамках мультимедиа 

проекта. Организация 

пространства с помощью видео и 

анимации 

20 Использование анимационных 

средств, для задач создания 

мультимедиа проекта 

Смысловые образы в разработке 

мультимедиа проекта. Основные 

принципы стилеобразующей идеи. 

Правила и рекомендации 

использования средств 

анимационной выразительности в 

мультимедиа проекте 

21 Средства стилистической цельности 

мультимедиа оформления 

Принципы анимации, 

дополнительные средства 

выразительности при создании 

принципиального концепта 

мультимедиа проекта 

22 Работа со звуком Микширование звука. Отображение 

звуковой информации на экране. 

Настройка общей громкости звука 

клипа. Гармоничное взаимодействие 

звука и анимационного изображения. 

Создание единой пластической 

формы звука и анимации 

23 Видеомонтаж и озвучивание. 

Программы Adobe Affter Effect и 

Premier 

Профессиональное редактирование 

фото, видео, анимации и звука с 

использованием цифровых 

видеоэффектов 

24 Окончательный монтаж и отладка 

мультимедиа проекта 

На этом этапе из набора кадров и 

различных файлов сводится воедино 

конечный вариант мультимедиа 

ролика 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Практические занятия 

Тема 1. Базовая мультимедиа терминология. Мультимедиа системы мер. 

Практическое занятие №1.  

Базовая мультимедиа терминология. Мультимедиа системы мер  

1. Знакомство с анимацией и основными понятиями жанра.  

2. Примеры мировой анимации, которые являются показательными образцами этого вида 

искусства 

 

Тема 2. Анимация: законы и принципы построения. 

Практическое занятие №2.  

Анимация: законы и принципы построения  

1. Законы анимации (сжатие, растяжение, подгонка и отказное движение, сценичность, 

наложение действий, смягчение завершение действия, движение по дугам) 



 

Тема 3. Правила построения мультимедиа ролика. Анимация. Видео. Аудио. 

Практическое занятие №3.  

Правила построения мультимедиа ролика.  

Анимация. Видео. Аудио  

1. Правила тайминга.  

2. Расчет времени анимации, паузы – статика, ускорение.  

3. Правила наложения звука в системе мультимедиа.  

4. Синхронность звука, ноты и движения в кадре 

 

Тема 4. Способы построения режиссуры мультимедиа произведения. 

Практическое занятие №4. 

Способы построения режиссуры мультимедиа произведения  

1. Логическое и смысловое деление мультимедиа.  

2. Иерархическое соподчинение анимационных частей в мультимедиа проекте.  

3. Композиционные решения оформления экрана мультимедиа 

 

Тема 5. Разработка сценария мультимедиа проекта. 

Практическое занятие №5. 

Разработка сценария мультимедиа проекта  

1. Литературный сценарий.  

2. Режиссерский сценарий.  

3. Разработка компоновок и раскадровок 

 

Тема 6. Эскизирование раскадровки. 

Практическое занятие №6. 

Эскизирование раскадровки  

1. Создание эскизов раскадровки, выявляющих структуру анимационного ролика, 

отражающих компоновку изображений и смену действий 

 

Тема 7. Модель мультимедиа ролика. 

Практическое занятие №7. 

Модель мультимедиа ролика  

1. Работа над  раскадровкой мультимедиа ролика.  

2. Эскизирование.  

3. Образ мультимедиа ролика в целом и каждой статьи в частности.  

4. Расстановка акцентов на начальных полосах статей 

 

Тема 8. Взаимодействие музыкального оформления со зрительным рядом. 

Практическое занятие №8. 

Взаимодействие музыкального оформления со зрительным рядом 1. Выбор 

музыкального оформления мультимедиа проекта. 2. Музыкальный ряд в системе 

мультимедиа  

 

Тема 9. Виды анимации. 

Практическое занятие №9. 

Виды анимации  

1. Виды анимации: традиционная, покадровая, компьютерная (2d–3d)  

2. Компоновка и тайминг анимации 

 

Тема 10. Программа Adobe Flash. 

Практическое занятие №10. 



Программа Adobe Flash  

1. Основные особенности программы Adobe Flash.  

2. Настройка программы. Рабочее поле 

 

Тема 11. Разработка характера, типажа персонажей. 

Практическое занятие №11. 

Разработка характера, типажа персонажей  

1. Соотношение формы и характера героя.  

2.  Целостный процесс создания персонажа под рисованный анимационный ролик. 

3.Профессиональный рисунок, преувеличение и привлекательность (Appeal) персонажа 

 

Тема 12. Основы композиции мультимедиа проектов. 

Практическое занятие №12. 

Основы композиции мультимедиа проектов  

1. Композиция и художественный образ.  

2. Композиционное построение кадра.  

3. Теории композиционного проектирования: свето-тень, контраст, цвет, баланс, ритм, 

повторение, и плотность, масштаб 

 

Тема 13. Ритм в мультимедиа. Форма и контрформа. Функция и форма. Гипербола, 

визуальная коммуникация. 

Практическое занятие №13. 

Ритм в мультимедиа. Форма и контрформа.  

Функция и форма. Гипербола, визуальная коммуникация  

1. Выразительные средства мультимедиа.  

2. Преувеличение (гипербола) в анимации.  

3. Визуальная коммуникация в системе мультимедиа.  

4. Использование выразительных средств анимации для передачи характера 

анимированного персонажа 

 

Тема 14. Анимация, прорисовка, фазовка. 

Практическое занятие №14. 

Анимация, прорисовка, фазовка  

1. Рисование «компоновок» — ключевых движений персонажа  

2. Движение фазуется, далее полученные рисунки прорисовываются 

 

Тема 15. Принципы анимации. 

Практическое занятие №15. 

Принципы анимации  

1. Сжатие и растяжение (squash&stretch).  

2. Упреждение (или отказное движение)  

3. Сценичность (staging).   

4. От позы к позе (Pose to Pose).  

5. Сквозное движение и захлест (follow through и Overlapping actions).   

6. "Медленный вход" и "медленный выход" (Ease In & Ease out).  

7. Движения по дугам (arcs).   

8. Второстепенные действия (Secondary actions).  

9. Расчет времени (Timing) 

 

Тема 16. Использование законов физики для создания художественного образа 

мультимедиа проекта анимационными средствами. 

Практическое занятие №16. 



Использование законов физики для создания художественного образа мультимедиа 

проекта анимационными средствами 1. Нарушение законов физики в классической 

анимации ради усиления эффекта и выразительности. 

 

Тема 17. Выразительность и графические приемы анимации. 

Практическое занятие №17. 

Выразительность и графические приемы анимации  

1. Изображение, слово, выразительность движения.  

 

Тема 18. 

Принципы создания трёхмерной графики и анимации. 

Практическое занятие №18. 

Принципы создания трёхмерной графики и анимации  

1. Метод ключевых кадров, персонажная анимация  

2. Метод морфинга.  

3. Моделирование, динамика, визуализация 

 

Тема 19. Взаимодействие поверхности экрана с элементами анимации и звуковым и 

видеорядом. 

Практическое занятие №19. 

Взаимодействие поверхности экрана с элементами анимации и звуковым и 

видеорядом  

1. Сочетание 2D анимации с 3D анимацией.  

2. Композиционное решение в рамках мультимедиа проекта.  

3. Организация пространства с помощью видео и анимации 

 

Тема 20. Использование анимационных средств, для задач создания мультимедиа 

проекта. 

Практическое занятие №20. 

Использование анимационных средств, для задач создания мультимедиа проекта  

1. Смысловые образы в разработке мультимедиа проекта.  

2. Основные принципы стилеобразующей идеи.  

3. Правила и рекомендации использования средств анимационной выразительности в 

мультимедиа проекте 

 

Тема 21. Средства стилистической цельности мультимедиа оформления. 

Практическое занятие №21. 

Средства стилистической цельности мультимедиа оформления  

1. Принципы анимации  

2. Дополнительные средства выразительности при создании концепта мультимедиа 

проекта 

 

Тема 22. Работа со звуком. 

Практическое занятие №22. 

Работа со звуком  

1. Микширование звука.  

2. Отображение звуковой информации на экране.  

3. Настройка общей громкости звука клипа.  

4. Гармоничное взаимодействие звука и анимационного изображения.  

5. Создание единой пластической формы звука и анимации 

 

Тема 23. Видеомонтаж и озвучивание.  Программы Adobe Affter Effect и Premier. 



Практическое занятие №23. 

Видеомонтаж и озвучивание. Программы Adobe Affter Effect и Premier  

1. Профессиональное редактирование фото, видео, анимации и звука с использованием 

цифровых видеоэффектов 

 

Тема 24. Окончательный монтаж и отладка мультимедиа проекта. 

Практическое занятие №24. 

Окончательный монтаж и отладка мультимедиа проекта  

1. На этом этапе из набора кадров и различных файлов сводится воедино конечный 

вариант мультимедиа ролика 

 

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 

Базовая мультимедиа 

терминология. Мультимедиа 

системы мер 

ПКС-1; ПКС-

23 

Дискуссия, опрос 

Анимация: законы и принципы 

построения 

Просмотр творческих работ 

Правила построения 

мультимедиа ролика. 

Анимация. Видео. Аудио 

Просмотр творческих работ 

Способы построения 

режиссуры мультимедиа 

произведения 

Просмотр творческих работ 

Разработка сценария 

мультимедиа проекта 

Просмотр творческих работ 

Эскизирование раскадровки Просмотр творческих работ 

Модель мультимедиа ролика Просмотр творческих работ 

Взаимодействие музыкального 

оформления со зрительным 

рядом 

Просмотр творческих работ 

Виды анимации Просмотр творческих работ 

рограмма Adobe Flash. Просмотр творческих работ 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Разработка характера, 

типажа персонажей 

Просмотр творческих работ 

Основы композиции 

мультимедиа проектов 

Просмотр творческих работ 

Ритм в мультимедиа. Форма и 

контрформа. Функция и 

форма. 

Гипербола, визуальная 

коммуникация 

Просмотр творческих работ 

Анимация, прорисовка, 

фазовка 

Просмотр творческих работ 

Принципы анимации. Просмотр творческих работ 

Использование законов физики 

для создания художественного 

образа мультимедиа проекта 

анимационными средствами 

Просмотр творческих работ 

Выразительность и 

графические приемы анимации. 

Просмотр творческих работ 

Принципы создания 

трёхмерной графики и 

анимации 

Просмотр творческих работ 

Взаимодействие поверхности 

экрана с элементами анимации 

и звуковым и видеорядом 

Просмотр творческих работ 

Использование анимационных 

средств, для задач создания 

мультимедиа проекта 

Просмотр творческих работ 

Средства стилистической 

цельности мультимедиа 

оформления 

Просмотр творческих работ 

Работа со звуком Просмотр творческих работ 

Видеомонтаж и озвучивание. 

Программы Adobe Affter Effect 

и Premier 

Просмотр творческих работ 

Окончательный монтаж и 

отладка мультимедиа проекта 

Просмотр творческих работ 

 

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

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

 

Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования компетенций 

1. Построение мультимедиа ролика. Анимация. Видео. Аудио  

2. Расчет времени анимации, паузы – статика, ускорение.  

3. Наложение звука в системе мультимедиа.  



4. Способы построения режиссуры мультимедиа произведения  

 

Пример контрольного  задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующего 2  этап формирования компетенций  

1. Разработка сценария мультимедиа проекта  

2. Разработка компоновок и раскадровок  

3. Создание эскизов раскадровки, выявляющих структуру анимационного ролика, 

отражающих компоновку изображений и смену действий  

4. Работа над  раскадровкой  

 

Пример контрольного  задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующего  3  этап формирования компетенций 

1. Разработка характера, типажа персонажей      

2. Cоздание персонажа под рисованный анимационный ролик.  

3. Преувеличение и привлекательность (Appeal) персонажа  

4. Композиционное проектирование: свето-тень, контраст, цвет, баланс, ритм, повторение, 

и плотность, масштаб  

 

Пример контрольного  задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующего  4  этап формирования компетенций 

1. Использование выразительных средств анимации для передачи характера 

анимированного персонажа  

2. Рисование «компоновок» — ключевых движений персонажа  

3. Использование законов физики для создания художественного образа мультимедиа 

проекта анимационными средствами  

4. Нарушение законов физики в классической анимации ради усиления эффекта и 

выразительности 

 

Пример контрольного  задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующего  5  этап формирования компетенций 

1. Создание трёхмерной графики и анимации      

2. Моделирование, динамика, визуализация  

3. Организация пространства с помощью видео и анимации  

4. Использование анимационных средств, для задач создания мультимедиа проекта 

 

Пример контрольного  задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующего  6  этап формирования компетенций 

1. Работа со звуком. Микширование звука.  

2. Настройка общей громкости звука клипа.  

3. Создание единой пластической формы звука и анимации  

4. Редактирование фото, видео, анимации и звука с использованием цифровых 

видеоэффектов 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие «мультимедиа».  

2. Разновидности мультимедиа.  

3. Основные технические средства и решения в области построения мультимедийных 

систем.  

4. Системы мультимедиа и связанные с ними термины.  

5. Место мультимедиа в дизайне.  

6. Природа анимационного фильма.  

7. Принципы восприятия анимационного изображения.  



8. История развития анимации.  

9. «Пионеры» анимации.  

10. Исторически сложившиеся виды, формы функционирования и технологии анимации.  

11. Эксперименты в области анимации до появления кинематографа.  

12. Компьютерная анимация.  

13. Законы анимации (сжатие, растяжение, подгонка и отказное движение, сценичность, 

наложение действий, смягчение завершение действия, движение по дугам).  

14. Правила тайминга.  

15. Расчет времени анимации, паузы – статика, ускорение.  

16. Правила наложения звука в системе мультимедиа.  

17. Синхронность звука, ноты и движения в кадре.  

18. Логическое и смысловое деление мультимедиа.  

19. Иерархическое соподчинение анимационных частей в мультимедиа проекте.  

20. Композиционные решения оформления экрана мультимедиа  

21. Разработка сценария мультимедиа проекта.  

22. Литературный сценарий.  

23. Режиссерский сценарий.  

24. Разработка компоновок и раскадровок.  

25. Эскизирование раскадровки.  

26. Принципиальная раскадровка мультимедиа ролика.  

27. Эскизы раскадровки, выявляющие структуру анимационного ролика  

28. Эскизы раскадровки, отражающих компоновку изображений и смену действий  

29. Образ мультимедиа ролика в целом  

30. Образ каждой статьи в частности.  

31. Расстановка акцентов на начальных полосах статей.  

32. Взаимодействие музыкального оформления со зрительным рядом.  

33. Выбор музыкального оформления мультимедиа проекта. 

34. Музыкальный ряд в системе мультимедиа.  

35. Стили музыкального оформления. 36. Виды анимации: традиционная.  

37. Виды анимации: покадровая. 38. Виды анимации: компьютерная.  

39. Компоновка и тайминг анимации.  

40. Программа Adobe Flash: Основные особенности программы.  

41. Программа Adobe Flash: Настройка программы. Рабочее поле.  

42. Cоздание персонажа под рисованный анимационный ролик.  

43. Разработка характера, типажа персонажей.  

44. Соотношение формы и характера героя.  

45. Целостный процесс создания персонажа под рисованный анимационный ролик.  

46. Использование выразительных средств анимации для передачи характера 

анимированного персонажа  

47. Профессиональный рисунок, преувеличение  и привлекательность (Appeal) персонажа. 

48. Основы композиции мультимедиа проектов. Композиция и художественный образ.  

49. Композиционное построение кадра.  

50. Теории композиционного проектирования: свето-тень, контраст, цвет, баланс, ритм, 

повторение, и плотность, масштаб  

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин



оценки 

сформированности) 

ская) 

оценка 

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. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования: учебное 

пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015  

2. Савельев А. О., Алексеев А. А. HTML5. Основы клиентской разработки. Издательство: 

Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016  

3. Спиридонов О. В. Создание электронных интерактивных мультимедийных книг и 

учебников в iBooks Author. Издательство: Москва: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016 

 

Дополнительная литература 



1. Костюченко О. А. Творческое проектирование в мультимедиа: монография.  

Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015  

2. Ли М. Г. Мультимедийные технологии: учебно-методический комплекс. Издательство: 

Кемерово: КемГУКИ, 2014  

3. Майстренко Н. В., Майстренко А. В. Мультимедийные технологии в информационных 

системах: учебное пособие. Издательство: Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015 

4. Диков А. В. Веб-технологии HTML и CSS: учебное пособие. Издательство: Москва: 

Директ-Медиа, 2012  

 

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.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. 
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1.Наименование дисциплины: «Основы формирования каллиграфических навыков 

младших школьников». 

 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров умения осуществлять психолого-

педагогическую и методическую работу по становлению каллиграфического навыка у 

младших школьников в период обучения грамоте.  

 

 

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-1: способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКС-1.1. 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-1.2. Уметь 

анализировать базовые 

предметные научно-

теоретические представления 

о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов. 

ПКС-1.3. Владеть навыками 

понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических представлений 

для решения 

профессиональных задач. 

Знать: психофизиологические и 

методические особенности процесса 

формирования каллиграфического 

навыка у младших школьников. 

Уметь: проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий обучения 

каллиграфическому письму, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности. 

Владеть: традиционными и 

нетрадиционными приемами 

формирования каллиграфических 

навыков обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы формирования каллиграфических навыков младших школьников» 

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 

       Содержание раздела 

      1 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

      3 

 

 

Исторические предпосылки 

возникновения письма. 

 

 

Организационно-гигиенические 

требования к письму. 

 

 

 

 

 Методики формирования 

каллиграфического навыка младших 

школьников. 

История возникновения и развития 

письма. Алфавит. Письменность. 

Каллиграфия.  Каллиграфический 

навык.  

Психофизиологические особенности 

письма. Санитарно-гигиенические 

условия письма. Организационные 

требования к процессу формирования 

каллиграфического навыка младшего 

школьника. 

Традиционные методики формирования 

каллиграфического навыка младших 

школьников. Нетрадиционные техники 



 

 

     4 

  
 

Каллиграфические ошибки и пути их 

устранения. 

 

формирования каллиграфического 

навыка. Обучение леворуких детей. 

Причины каллиграфических ошибок. 

Типы каллиграфических ошибок и 

приемы устранения. 

 

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 возникновения и развития письма.  

Возникновение алфавита. Письменность. Каллиграфия. Каллиграфический почерк.  

Каллиграфический навык. 

Тема 2: Организационно-педагогические и санитарно-гигиенические требования к 

реализации процесса письма.  

Психолого-физиологические особенности процесса формирования каллиграфического 

навыка младшего школьника. Методика проведения физминутки на уроке каллиграфии. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

 Тема 1: Традиционные методики формирования каллиграфического навыка младших 

школьников.  

Вопросы для обсуждения: Особенности написания письменных заглавных и строчных букв 

и их соединений.  Каллиграфически верные образцы букв и соединений в тетради и на 

доске. Методика проведения минутки чистописания в начальных классах. 

Тема 2: Нетрадиционные техники формирования каллиграфического навыка младших 

школьников. 

Вопросы для обсуждения: Причины возникновения нетрадиционных методик обучения 

письму. Этапы работы по методике Е.Н. Потаповой. Обучение письму в одну линию 

(методика В.Ф. Одеговой). «Письмо с секретом» (методика В.А. Ильюхиной). «От 

рисунка к букве» (методика М.Т. Стрижаковой). 

 Тема 3: Обучение леворуких детей. 

Вопросы для обсуждения: Основные способы диагностики леворуких детей. Особенности 

работы с леворукими на уроках каллиграфии. 

Тема 4: Каллиграфические ошибки: причины, типы и пути их устранения. 

Вопросы для обсуждения: Причины каллиграфических ошибок. Виды и причины дисграфии 

письма (в т.ч. леворукость). Типы каллиграфических ошибок и приемы их устранения. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: «История возникновения и развития 

письма», «Организационно-педагогические и санитарно-гигиенические требования к 

реализации процесса письма».  

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего составление тезауруса 

категориального аппарата по теме: «Организационно-педагогические и санитарно-



гигиенические требования к организации процесса письма»; подбор творческих и игровых 

заданий для обучения леворуких детей каллиграфическому письму; подготовить конспект 

урока каллиграфии или урока письма с минуткой чистописания (обязательное включение 

физминутки). 

 

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 

Исторические предпосылки 

возникновения письма. 

Организационно-гигиенические 

требования к письму. 

Методики формирования 

каллиграфического навыка 

младшего школьника. 

Каллиграфические ошибки и 

пути их устранения. 

ПКС-1.1 

 

ПКС-1.1 

  

ПКС-1.3 

 

 

ПКС-1.2 

устный опрос 

 

контрольная работа 

 

контрольная работа, учебная 

дискуссия 

 

тестирование 

 

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

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

 

    По разделу «Исторические предпосылки возникновения письма» вопросы для устного 

опроса: 

1.  Определение письма. Типы письма. Тип современного русского письма. 

2. Возникновение алфавита. История алфавитного письма. 

3. Состав современного русского алфавита. История возникновения и развития.  

4. Каллиграфия. История возникновения. Каллиграфия как искусство. 

5. Каллиграфический почерк.  Каллиграфический навык. 

   По разделу «Организационно-гигиенические требования к письму» задания для 

контрольной работы: 

1.  Выпишите и объясните специальные термины и понятия, содержащиеся в теме. 

2. Сформулируйте гигиенические основания процесса формирования каллиграфического 

навыка. 

3. Перечислите организационные требования к работе по чистописанию. 

4. Подберите упражнения для проведения физминутки. 



  По разделу «Методики формирования каллиграфического навыка младших школьников» 

вопросы для контрольной работы: 

   1. Укажите причины возникновения нетрадиционных методик обучения письму. 

   2. Выделите этапы работы по методике Е.Н. Потаповой. 

   3. Охарактеризуйте методику В.Ф. Одеговой «Обучение письму в одну линию». 

   4. Приведите примеры приемов по методике В.А. Ильюхиной «Письмо с секретом».  

   5. Приведите примеры приемов по методике М.Т. Стрижаковой «От рисунка к букве» 

    По разделу «Методики формирования каллиграфического навыка младших школьников» 

вопросы для учебной дискуссии: 

   1. Достоинства и недостатки традиционных и нетрадиционных методиках обучения 

каллиграфическому письму в начальной школе. 

   2. Леворукий ребенок: трудности и преимущества при обучении в начальной школе. 

   3. Обучение письму по системе Д.Б. Эльконина: достоинства и недостатки. 

   4. Передовой отечественный опыт в обучении каллиграфии. 

   5. Зарубежный опыт обучения каллиграфическому письму. 

   По разделу «Каллиграфические ошибки и пути их устранения» тестовые задания:  

     1. Распределите типичные ошибки учащихся на две группы: 

- нарушение наклона; 

- несоблюдение строчки; 

- переписывание через линию полей; 

- нарушение пропорций; 

- искажение овалов, полуовалов и других элементов; 

- непропорционально большие или маленькие интервалы между словами; 

- пропуск элементов отдельных букв или замена элементов букв; 

- недописывание строки; 

- ошибки в соединениях букв. 

      2.   Вкладыш букв в системе Е.Н. Потаповой предназначен для: 

            - развития тактильной памяти; 

            - развития мускульной памяти; 

            - закрепления навыка письма; 

             -запоминания образа букв. 

      3. Восстановите правильную последовательность работы по формированию 

графического навыка: 

              а) письмо отдельных букв без соединения с другими; 

              б) письмо элементов букв; 

              в) заштриховка фигур, обводка трафаретов; 

              г) письмо сочетаний букв, слогов, слов. 

     4. Оцените письменные работы учащихся начальной школы с точки зрения 

сформированности каллиграфического навыка и наличия каллиграфических ошибок. 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

 

1.  Укажите, кому принадлежит данное определение термина «письмо»: «Письмо на 

всех этапах развития человека – добавочный, вторичный способ общения»: 



а) Истрин В.А.  

б) Реформатский А.А.  

в) Панов В.Т.  

г) Львов М.Р. 

2. Дополните фразу: 

      – фразеология – это… 

            – логография – это… 

     – морфемография – это… 

           – силлабография – это… 

     – фонемография – это … 

3. Назовите 5 признаков алфавита. 

4. Скоропись – это… 

5. Перечислите не менее 5 основных гигиенических требований к письму. 

6. Верно ли утверждение «Современные шрифты рассчитаны на безнажимное, 

безотрывное наклонное письмо» (обоснуйте ответ). 

       7. Оцените письменные работы студентов с точки зрения сформированности 

каллиграфического навыка.  
       8.   Выполните контрольное списывание (под счет, под диктовку, на доске). 

 

 

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. Воронцова, А.В., Сутягина, Т.В., Павлова, О.А. и др. Дидактика начального образования 

/ А.В. Воронцова, Т.В. Сутягина, О.А. Павлова и др. – Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2022. – 

343 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

2. Кинаш, Е.А. Первые шаги к грамоте: от рисунка к письму/ Е.А. Кинаш. - Москва: «НИЦ 

ИНФРА-М», 2020. – 146 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

 1. Левитес, Д.Г. Педагогические технологии/ Д.Г. Левитес В. А. –Москва: «НИЦ ИНФРА-

М», 2022. – 403 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 2. Орлова, Н.М. Введение в языкознание/ Н.М. Орлова. - Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 

2021. – 263 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: «Практикум по решению типовых математических задач 

в курсе начальной школы». 

Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции студентов, 

уровень которой обеспечивает понимание значимости: знаний о видах математических 

задач, умений решать их, а также использовать в качестве средства развития мышления 

младших школьников. 

 

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 – 1. 

Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПКС-1.1. 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-1.2. Уметь анализировать 

базовые предметные научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов. 

ПКС-1.3. Владеть навыками 

понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических представлений 

для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 различные методические подходы к 

обучению решению задач; 

 этапы решения задач и способы их 

осуществления; 

 варианты наглядной интерпретации 

текстов задач; 

 приемы развития самостоятельности 

в процессе решения задач. 

 

Уметь: 

 различать виды простых и 

составных задач; 

 применять методические приемы, 

обеспечивающие поиск решения задач; 

 решать задачи, имеющие сложную 

текстовую конструкцию; 

 

Владеть: 

 способами анализа 

функционального потенциала задач; 

 формами записи решения задач; 

 видами проверки решения задач; 

 приемами моделирования как 

способами организации поиска 

решения задач; 

 методами решения задач различных 

видов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по решению типовых математических задач в курсе 

начальной школы» представляет собой дисциплину по выбору 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 

Контактные часы Самост 

работа лекции практические КСР ИКР 

Тема 1. Понятие «задача» в 

курсе математики начальной 

школы 

 2   6 

Тема 2. Функции задач в 

обучении математики 

 2   6 

Тема 3. Логико-дидактический 

анализ математических задач в 

начальной школе 

 4   16 

Тема 4. Различные 

математические подходы к 

обучению решению 

математических задач 

 4   16 

Тема 5. Методические приёмы 

поиска решения текстовых задач 

в традиционной системе 

 4 2  16 



Темы 

Количество часов 

обучения математике 

Тема 6. Методические приёмы 

поиска решения текстовых задач 

в альтернативных системах 

обучения математике 

 4   16 

Тема 7. Методические условия 

формирования обобщённого 

умения решать текстовые задачи 

 4   16 

Тема 8. Приёмы решения 

логических задач 

 4   16 

Тема 9. Приёмы решения 

комбинаторных задач 

 4   16 

Тема 10. Развитие 

самостоятельности в процессе 

решения задач 

 4   17,75 

Форма контроля зачет     0,25  

Итого по дисциплине 180 (5 ЗЕ) 0 36 2 0, 25 

 

141,75 

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 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Код компетенции 

 

Содержание компетенций 

 ПКС-1 способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

 

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 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 

 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежный 

контроль 

по 

дисциплин

е 

итоговый 

контроль  

по 

дисциплине 

Понятие «задача» в 

курсе математики 

начальной школы. 

ПКС-1 -  опрос 

 

  устно 

письменно 

Функции задач в 

обучении математики. 

ПКС-1 -  опрос 

 

  устно 

письменно 

Логико-

дидактический анализ 

математических задач 

в начальной школе. 

ПКС-1 -  опрос 

 

  устно 

письменно 

Различные 

математические 

подходы к обучению 

решению 

математических задач. 

ПКС-1 -  опрос 

 

  устно 

письменно 

Методические приемы 

поиска решения 

текстовых задач в 

традиционной системе 

обучения математике. 

ПКС-1 -  опрос 

 

  устно 

письменно 

Методические приемы 

поиска решения 

текстовых задач в 

альтернативных 

системах обучения 

математике. 

ПКС-1 -  опрос 

  

  устно 

письменно 

Методические условия 

формирования 

обобщенного умения 

решать текстовые 

задачи. 

ПКС-1 -  опрос 

 

  устно 

письменно 

Приемы решения 

логических задач. 

ПКС-1 -  опрос 

 

  устно 

письменно 

Приемы решения 

комбинаторных задач. 

ПКС-1 -  опрос 

 

  устно 

письменно 

Развитие 

самостоятельности в 

процессе решения 

задач. 

ПКС-1 -  опрос 

 

  устно 

письменно 

   зачет зачет Устно 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Формирование компетенций (ПКС-1) происходит в три этапа: 



Наименование этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

Когнитивный этап Ознакомление с теоретическими 

положениями учебной дисциплины: 

исторические аспекты возникновения 

объекта науки, особенности обучения 

математике младших школьников. 

Основные приёмы решения различных 

типов задач в современных системах 

обучения математике в начальной школе 

ПКС - 1 - способен 

осваивать и 

использовать базовые 

научно-

теоретические знания 

и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Прикладной этап Формирование представлений и умений, 

связанных с разработкой, применением 

и адаптацией различных методик 

решения математических задач. 

Демонстрационный этап Формирование навыков и умений, 

связанных с доступным представлением 

информации, корректностью её 

преподнесения и успешностью 

объяснения трудных аспектов. 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

Критерии  

Уровни  

Познавательный Личностный Профессиональный 

1 2 3 4 

 

Низкий 

- различает 

объекты изучения 

только в том виде, 

в каком они 

представлены 

- способность 

различать явления и 

их последствия только 

при объяснении сути 

- способность только 

отличить педагогическую 

ситуацию от любой другой, 

диагностическую задачу от 

другой и т.п.  

 

 

 

 

Средний 

- может 

пересказать 

содержание 

определенного 

текста, правила и 

т.п., формулировку 

того или иного 

закона; 

- студент не только 

воспроизводит 

формулировку 

какого-либо 

явления, но и 

может объяснить 

на примере 

- обладает некоторой 

суммой 

нравственных, 

политических и др. 

знаний, но не 

использует в своих 

повседневных 

действиях; 

- понимает 

простейшие 

жизненные устои и 

ценности 

- знание педагогических 

(диагностических) основ: 

целей, принципов, методов и 

т.п., но нет способностей их 

применять;   

- способность осознания 

необходимости выполнения 

каких-либо педагогических 

(диагностических) 

воздействий в своей 

деятельности  



Критерии  

Уровни  

Познавательный Личностный Профессиональный 

 

 

 

 

Высокий 

- умеет применить 

полученные 

теоретические 

знания при 

выполнении 

заданий; 

 - студент умеет 

творчески 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

в новой 

нестандартной 

ситуации, 

переносить в нее 

уже изученные и 

усвоенные понятия, 

законы и 

закономерности 

- наличие 

свойственных 

данному индивиду 

социально-моральных 

качеств личности и 

способности их 

проявления в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях; 

 - личность активно 

реализует себя в 

жизни, проявляет 

творческую 

инициативу, создает 

что-то новое, 

влияющие 

положительно или 

помогающие кому-

либо 

 - умение решать 

педагогические задачи, 

использовать полученные 

профессиональные знания в 

простейшей педагогической 

ситуации 

 - умение творчески подойти 

к решению той или иной 

педагогической проблемы, 

составлять и внедрять новые 

эффективные технологии (в 

том числе и 

диагностические) 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Типовые задания 

Когнитивный этап Ознакомление с теоретическими 

положениями учебной дисциплины: 

исторические аспекты возникновения 

объекта науки, особенности обучения 

математике младших школьников. 

Основные приёмы решения различных 

типов задач в современных системах 

обучения математике в начальной 

школе 

1. Дать определение понятию 

«задача», описать основные её 

функции  в обучении 

математике. 

2. Дать характеристику 

основным методическим 

приёмам поиска решения 

текстовых задач. 

Прикладной этап Формирование представлений и 

умений, связанных с разработкой, 

применением и адаптацией различных 

методик решения математических 

задач. 

1. Анализ современных 

систем обучения математике и 

методических приёмов поиска 

решения математических 

задач. 

2. Обоснование выбора 

определённой системы 

обучения математике в работе 

с младшими школьниками. 



Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Типовые задания 

Демонстрационны

й этап 

Формирование навыков и умений, 

связанных с доступным 

представлением информации, 

корректностью её преподнесения и 

успешностью объяснения трудных 

аспектов. 

1. Презентация выбранной 

системы обучения и 

характерных для неё приёмов 

решения математических 

задач.   

 

Тематика самостоятельной работы студентов 

 

Решите задачи: 

 

1. В первом пакете 40 семян. После того, как из него взяли 25 семян, в нём осталось 

на 5 семян меньше, чем во втором пакете. Сколько семян во втором пакете? 

 

2. В бочке 72 ведра воды. Когда отлили несколько вёдер, то в бочке осталось воды в 

8 раз больше, чем отлили. Сколько вёдер воды осталось в бочке? 

 

3. Ракетка стоит столько же, сколько волейбольный мяч и коньки. Во сколько раз 

коньки дороже мяча, если мяч дешевле ракетки в 3 раза? 

 

4. В одной группе экскурсантов 20 человек, а в другой 24 человека. Сколько денег 

заплатила каждая группа за экскурсию, если все экскурсанты заплатили 1320 рублей? 

 

5. Теплоход плыл по реке три дня. В первый день он прошёл половину пути, во 

второй – половину оставшегося пути, а в третий день – последние 20 км. Какова длина 

маршрута теплохода? 

 

6. Всего в коробке 8 жучков и паучков. Сколько в коробке жучков и сколько 

паучков, если у всех жучков и паучков 54 ножки и, как известно, у жучка 6 ног, а у паучка 

– 8? 

 

7. Английский и немецкий языки изучают 116 школьников. Немецкий и испанский – 

46 школьников. А английский и испанский – 90 школьников. Сколько учеников изучают 

английский, немецкий и испанский языки отдельно, если известно, что каждый школьник 

изучает только один язык? 

 

Решить следующие задачи из пособия Аргинской И.И., Ивановской Е.И. 

Математика: Учебник для 4 класса. – Самара: Корпорация «Федоров», Издательство 

«Учебная литература», 2012. – 198 с.: №46, №70, №94, №209, №336, №388, №396, №404, 

№416. 

 

Решить следующие задачи из пособия Истоминой Н.Б., Малыхиной В.В. Учимся 

решать задачи. Тетрадь по математике для 4-го класса четырехлетней начальной школы. 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 80 с.: №36, №40, №45, №46, №53, №60, №76, №77. 

 

В процессе решения задач обоснуйте целесообразность выбора и использования 

приёмов, обеспечивающих поиск решения. 

Приёмы: 



-выбор схемы; 

- преобразование схемы; 

- конструирование схемы; 

- постановка специальных вопросов; 

- запись задачи в таблице; 

- аналитико-синтетический разбор задачи; 

- пояснение выражений, составленных по условию задачи; 

- решение задачи различными способами; 

- выполнение проверки решения задачи и др. 

 

Итоговый контроль по дисциплине 
Итоговой контроль по дисциплине включает в себя: 

- выполнение презентации (оценка); 

- устное собеседование (оценка) и т.п 

Зачёт 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. 

 

Вопросы к зачёту: 
1. Понятие «задача» в математическом образовании младших школьников. 

2. Различные методические подходы к обучению решению задач в начальной школе. 

3. Методы решения текстовых задач в начальной школе. 

4. Понятие «решение задачи»: методический аспект. 

5. Понятия: «умение решать типовые задачи», «обобщённое умение решать задачи». 

6. Понятие «различные арифметические способы решения задачи». 

7. Формы записи решения арифметических задач. 

8. Виды простых арифметических задач. 

9. Виды составных арифметических задач. 

10. Этапы решения арифметических задач и способы их осуществления. 

11. Варианты наглядной интерпретации текстов задач. 

12. Виды проверки решения арифметических задач. 

13. Виды логических задач в курсе математики начальной школы. 

14. Основные приёмы решения логических задач. 

15. Комбинаторные задачи в математическом образовании младших школьников. 

 

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 «Практикум по решению типовых математических задач в 

курсе начальной школы»   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 относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

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

задания, деловая игра); 

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

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

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 рубежного контроля уровня усвоения знаний (с помощью контрольной 

работы, конференции). 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 

«Практикум по решению типовых математических задач в курсе начальной школы» для 

направления «Педагогическое образование» в форме зачёта. 

Зачёт проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной 

программы.  

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.  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по 

дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 

№ п/п Наимено

вание 

оценочн

ого 

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 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 



семинарского занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент может отвечать 

с места либо у доски. 

2 Зачёт 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» - 

практикоориентированными заданиями. Аудиторное 

время, отведенное студенту, на подготовку - 60 мин. 

Комплект вопросов к 

зачёту 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

«ЗАЧТЕНО» выставляется студенту, который освоил все этапы формирования 

компетенций, уровень сформированности должен быть не ниже среднего. 

«НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, который не освоил все этапы формирования 

компетенций, уровень сформированности низкий. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента. 

или 

Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

или 

Отказ от ответа. 

В случае выявления шпаргалок, фактов списывания, использования 

несанкционированных технических средств и т.д. студенту выставляется в качестве 

итоговой оценки «не зачтено». 

 

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. Лисичкин, В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

464 с. — ISBN 978-5-8114-4906-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126952 

2. Мендыгалиева, А. К. Теория и методика изучения математики в начальной школе 

(изучение величины «Масса») : учебное пособие / А. К. Мендыгалиева. — 

Оренбург : ОГПУ, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159079 

Дополнительная литература 
1. Белошистая, А. В. Обучение решению задач в начальной школе: метод. пособие/ А. 

В. Белошистая. - 2-е изд., испр.. - Москва: ИНФРА-М, 2017. Имеются экземпляры в 

отделах: ч.з.N4 (1) 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/159079


2. Каирова, Л. А. Методика преподавания математики в начальной школе : учебно-

методическое пособие / Л. А. Каирова. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. — 166 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112172 

 

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.  

https://e.lanbook.com/book/112172
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

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

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Общая физика». 

Целью дисциплины являетсяформирование у студентов специфического 

естественнонаучного мышления и образно-категориальных конструктов, описывающих и 

объясняющих строение материи, формы ее движения и взаимодействия. 

 

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-1 способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-1.1. 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-1.2. Уметь анализировать 

базовые предметные научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов. 

ПКС-1.3. Владеть навыками 

понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических представлений 

для решения профессиональных 

задач 

Знать: 

- взаимосвязь фундаментальных и 

прикладных проблем физики для 

развития техники и других 

областей человеческой 

деятельности; 

Уметь: 

- показать необходимость 

системного похода во всех сферах 

человеческого общества и 

природы; 

Владеть: 

- системой знаний о 

фундаментальных физических 

законах и теориях, физической 

сущности явлений и процессов в 

природе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая физика» 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 

Контактные  часы 

К
С

Р
 

И
К

Р
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

В
се

го
  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 Механика, колебания и волны   10 0  20 

2 Молекулярная физика и 

термодинамика 

  10 0  20 

3 Электричество и магнетизм   20 0  20 

4 Оптика   20 0  20 

5 Элементы квантовой физики   12 2  25,75 

 Форма контроля - зачет     0,25  

 ИТОГО 74,25 - 72 2 0,25 105,7

5 

 Итого по дисциплине 180 

(5 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 

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. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемо

й компетенции 

(или её части) 

Оценочныесредства по этапам 

формирования компетенций 

Способ 

контрол

я текущий 

контроль 

по 

дисциплин

рубежный 

контроль 

по 

дисциплин

итоговый 

контроль 

по 

дисциплин



е е е 

Механика, 

колебания и 

волны 

ПК-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

защита 

работ 

цифровое 

портфоли

о 

(учебный 

блог 

студента)

, устно 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

ПК-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

защита 

работ 

цифровое 

портфоли

о 

(учебный 

блог 

студента)

, устно 

Электричество и 

магнетизм 

ПК-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

защита 

работ 

цифровое 

портфоли

о 

(учебный 

блог 

студента)

, устно 

Оптика ПК-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

защита 

работ 

цифровое 

портфоли

о 

(учебный 

блог 

студента)

, устно 

Элементы 

квантовой физики 

ПК-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

защита 

работ 

цифровое 

портфоли

о 

(учебный 

блог 

студента)

, устно 

 



Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Формирование компетенций (ПК-1) происходит в три этапа: 

Наименование этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов 
Перечень 

компетенций 

Когнитивный этап Ознакомление с теоретическими положениями 

учебной дисциплины:взаимосвязь 

фундаментальных и прикладных проблем 

физики для развития техники и других областей 

человеческой деятельности; 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Прикладной этап Формирование представлений и умений: 

показать необходимость системного похода во 

всех сферах человеческого общества и природы; 

Демонстрационный 

этап 

Формирование умений и навыков:системой 

знаний о фундаментальных физических законах 

и теориях, физической сущности явлений и 

процессов в природе. 

 

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: 

взаимосвязь фундаментальных и 

прикладных проблем физики для развития 

техники и других областей человеческой 

деятельности; 

Подготовка глоссария 

по дисциплине; 

выполнение тестовых 

заданий; подготовка к 

семинару; дискуссия. 

Прикладной этап Формирование представлений и умений: 

показать необходимость системного похода 

во всех сферах человеческого общества и 

природы; 

Выполнение 

контрольных и 

практических работ. 

Демонстрационный 

этап 

Формирование умений и навыков: системой 

знаний о фундаментальных физических 

законах и теориях, физической сущности 

явлений и процессов в природе. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Механика, колебания и волны 
1. Основные понятия кинематики: материальная точка, система отсчета, радиус - 

вектор, вектор перемещения, траектория, скорость, ускорение, путь.  

2. Зависимость скорости радиус - вектора, пути от времени при постоянном 

ускорении. Частные случаи.  



3. Угловые характеристики движения. Связь между линейными и угловыми 

характеристиками.   

4. Зависимость угловой скорости и угла поворота от времени при постоянном 

угловом ускорении.   

5. Нормальное и касательное ускорения. Связь между линейными и угловыми 

величинами.  

6. Силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.   

7. Ускорение свободного падения. Вес тела.  

8. Сила упругости. Силы сухого трения и сопротивления.   

9. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса. Импульс.   

10. Второй закон Ньютона.   

11. Третий закон Ньютона.   

12. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея.    

13. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.  

14. Закон сохранения импульса.  

15. Работа, мощность. Частные случаи.   

16. Потенциальная энергия. Связь между силой и потенциальной энергией.  

17. Кинетическая энергия. Закон превращения и сохранения энергии.  

18. Момент силы, моменты инерции материальной точки и твердого однородного 

тела.  

19. Теорема Штейнера.   

20. Основное уравнение вращательного движения твердого тела.  

21. Закон сохранения момента количества движения.   

22. Работа момента силы. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела.   

23. Закон превращения и сохранения энергии.  

24. Пружинный, математический и физический маятники. Уравнения их движения и 

их решения. Основные понятия: амплитуда и фаза колебания, период, частота, векторная 

диаграмма.   

25. Затухающие колебания. Уравнение движения тела и его решение. 

Логарифмический декремент и его смысл.   

26. Вынужденные колебания. Уравнение движения  тела   и   его решение. 

Амплитуда колебания. Резонанс. Резонансные амплитуда и частота.  

27. Поперечные и продольные волны. Основные понятия : фаза и длина волны, 

волновое число и волновой вектор, волновая поверхность, фазовая скорость.  

28. Интерференция  и  дифракция волн. Стоячая волна. Принцип Гюйгенса.   

 

Молекулярная физика  

1. Микроскопическое и макроскопическое описание систем.  

2. Параметры состояния.  

3. Основы молекулярно-кинетической теории.  

4. Уравнения состояния. Графики равновесных процессов.  

5. Количество тепла. Работа термодинамической системы.  

6. Первое начало термодинамики.  

7. Адиабатический процесс.   

8. Теплоемкость.  

9. Второе начало термодинамики.  

10. Коэффициент полезного действия машины, работающей по циклу Карно.  

11. Энтропия.   

12. Неравенство Клаузиуса.  

13. Изменение энтропии при различных условиях.  

14. Распределение молекул по проекциям скоростей, скоростям и энергиям.  

15. Зависимость распределения Максвелла от температуры.  



16. Средняя длина свободного пробега молекулы и средняя частота столкновений.  

17. Распределения Больцмана, Максвелл-Больцмана. Барометрическая формула.  

18. Статистический смысл энтропии.  

19. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  

20. Жидкости. Капиллярные явления.  

 

Электричество и магнетизм  

1. Закон Кулона.  

2. Напряженность электрического поля.  

3. Энергия взаимодействия зарядов.  

4. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  

5. Теорема Остроградского-Гаусса.  

6. Конденсатор. Электроемкость . 

7. Энергия конденсатора и плотность электрического поля.  

8. Электрический ток. Сила тока.  

9. Закон Ома  для участка цепи  без ЭДС.  

10. Источники тока и ЭДС.  

11. Закон Ома для участка цепи с ЭДС.  

12. Правила Кирхгофа.  

13. Закон Джоуля-Ленца.  

14. Магнитное поле. Закон Ампера.  

15. Магнитная индукция.  

16. Сила Лоренца.  

17. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.  

18. Действие магнитного поля на рамку с током.  

19. Закон Био-Савара.  

20. Магнитное поле кругового проводника с током.  

21. Магнитный поток.  

22. Теорема о циркуляции напряженности магнитного поля.  

23. Закон электромагнитной индукции.  

24. Явление самоиндукции.  

25. Энергия электромагнитного поля.  

26. Переменный электрический ток. Вынужденные электрические колебания.  

27. Закон Ома для переменного тока.   

28. Реактивные сопротивления, полное сопротивление.  

29. Эффективные значения тока и напряжения.  

30. Мощность, коэффициент мощности.  

31. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла.  

32. Вихревое электрическое поле. Ток смещения.  

33. Вектор Умова-Пойтинга и его смысл.  

 

Оптика  

1. Интерференция от пластинки переменной толщины.  

2. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса.  

3. Поляризация при отражении и преломлении. Двойное лучепреломление света.  

4. Поляризаторы. Вращение плоскости поляризации.   

5. Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света.  

6. Тонкие линзы. Оптическая сила линзы.  

7. Интерференция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.  

8. Дифракция на щели. Дифракционные решетки.   

9. Дифракция от круглого диска.   

10. Поляризация при отражении от диэлектрика. Угол Брюстера.  



11. Фотоэффект.  

12. Тепловое излучение.  

13. Поглощение света. Закон Бугера.    

14. Дисперсия и разрешающая сила спектрального прибора.   

 

Элементы квантовой физики  

1. Атомное ядро. Состав и характеристики атомного ядра. Протоны, нейтроны, 

нуклоны.  

2. Массовое число. Изотопы. Модели атомного ядра.   

3. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект массы.   

4. Радиоактивные превращения ядер. Альфа, бета, гамма распад и их 

закономерности.  

5. Ядерные реакции. Реакция деления. Цепная ядерная реакция. Критическая масса  

6. Волны де-Бройля.  

7. Эффект Комптона.   

8. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.   

9. Квантование электромагнитного поля. Фотоны.   

10. Уровни энергии атома. Квантовые переходы.  

11. Линейчатые спектры поглощения атома. Принцип Паули  

12. Состав и характеристики атомного ядра. Протоны, нейтроны, нуклоны. Массовое 

число. Изотопы.   

13. Ядерные реакции. Реакция деления. Цепная ядерная реакция. Критическая масса.   

14. Физический вакуум. Частицы и античастицы. Элементарные частицы 

15. Фундаментальные взаимодействия. Сильное, слабое и гравитационное 

взаимодействия.   

16. Законы сохранения.  Кванты фундаментальных полей. Кварки, лептоны, 

гравитоны, векторные бозоны, глюоны.   

 

 

№ 

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 

Темы рефератов 

(докладов) 

 



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. 

2 Устный опрос 

 

Устный опрос может проводиться в 

начале/конце лекционного или 

практического занятия в течение 15-20 

мин. Либо устный опрос проводится в 

течение всего практического занятия по 

заранее выданной тематике. Выбранный 

преподавателем студент может отвечать 

с места либо у доски 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 

3 Тестирование 

 

Проводится на практических занятиях 

или в виде варианта итогового контроля 

знаний (зачёта). 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 

 

4 Дискуссия 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 

дискуссии. 

5 Выполнение 

практических 

заданий 

Осуществляется на практическом 

занятии. 

Студентам предъявляются 

разноуровневые практические задания:  

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, 

Комплект 

разноуровневых 

заданий 



позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей;  

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения 

6 Доклад с 

презентацией 

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление с целью 

представления результатов работы.  

Тематика докладов выдается на занятии, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на 

практическом занятии, регламент – 7 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

7 Цифровое 

портфолио 

(блог) 

Результаты работы по дисциплине 

представляются на личном учебном 

блоге, вместе с подготовленными 

индивидуальными самостоятельными 

работами. 

Структура 

портфолио (блога) 

 

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. Савельев, И. В. Курс физики : учебное пособие для вузов : в 3 томах / И. В. 

Савельев. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 1 : Механика. 

Молекулярная физика — 2021. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-6796-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152453 

2. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике : учебное пособие для вузов / И. Е. Иродов. 

— 18-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-

6779-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152437 

https://e.lanbook.com/book/152453
https://e.lanbook.com/book/152437


 

Дополнительная литература 

1. Никеров, В. А. Физика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

А. Никеров. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 415 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8998-4. 

2. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 1: механика : учебник для 

бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

1753-6. 

3. 2Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 2: электромагнетизм, оптика, 

квантовая физика : учебник для бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. 

Спирин. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1754-3. 

4. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 3: термодинамика, 

статистическая физика, строение вещества : учебник для бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. 

П. Калашников, Г. Г. Спирин. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1755-0. 

 

 

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: «Современные системы начального языкового обра-

зования». 

  

Целью освоения дисциплины «Современные системы начального языкового образо-

вания» является повышение уровня практической грамотности и общеречевой культуры 

будущих педагогов. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

содер-

жание 

компе-

тенции 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ПКС-1 

способен 

осваи-

вать и 

исполь-

зовать 

базовые 

научно-

теорети-

ческие 

знания и 

практи-

ческие 

умения 

по пред-

мету в 

профес-

сио-

нальной 

деятель-

ности 

ПКС-1.1. Знать содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и про-

цессов, базовые теории в 

предметной области; исто-

рию, теорию, закономерно-

сти и принципы построения 

и функционирования обра-

зовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества;  осно-

вы общетеоретических дис-

циплин в объеме, необхо-

димом для решения педаго-

гических, научно-

методических и организа-

ционно-управленческих за-

дач (педагогика, психоло-

гия, возрастная физиоло-

гия). 

ПКС-1.2. Уметь анализиро-

вать базовые предметные 

научно-теоретические пред-

ставления о сущности, зако-

номерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов. 

ПКС-1.3. Владеть навыками 

понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических представле-

ний для решения професси-

ональных задач 

Знать:  

1) общие принципы русской орфографии и пунк-

туации;  

2) основные лексические, грамматические, орфо-

графические, орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка; 

3) нормы профессионального этикета; 

4)Интернет-ресурсы, связанные с изучением и 

преподаванием русского языка;  

5) основные методы, формы, средства формиро-

вания и контроля орфографических и пунктуаци-

онных знаний, уменийинавыков  

Уметь:  

1)оперировать базовыми теоретическими поняти-

ями;  

2) работать со словарями и справочникам; 

3) диагностировать уровень грамотности, преду-

преждать появление орфографических и пунктуа-

ционных ошибок;  

Владеть: 

1) профессиональными умениями и навыками:  

2) исправлять и классифицировать ошибки раз-

личного типа,  

3) профессиональной речевой культурой. 



 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные системы начального языкового образования» представля-

ет собой дисциплину по выбору профессионального цикла 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 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 

числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-

совой 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 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. 

  

№ Темы 

Количествочасов 

Контактныечасы Са-

мос-

тоят. 

рабо-

та 

Лек-

ции 

Практ. 

Занятия КСР ИКР 

Модуль I. Орфография 

1 Нормы современного русского лите-

ратурного языка. 

 2   6 



 

 

2 Понятиеоборфограмме. Типоло-

гияорфограмм. История русской ор-

фографии. 

 2   4 

3 Принципы русской орфографии.  2   4 

4 Орфографическиеипунктуацион-

ныеуменияинавыки. 

 4   4 

5 Классификацияошибоквписьмен-

ныхработах, приемыпроверкииана-

лизаошибок. 

 2   4 

6 Реализацияфонемногопринципарус-

скои орфографии. 

 2   14 

7 Реализациятрадиционногоприн-

ципаорфографии. 

 2   14 

8 Реализацияфонетическогоприн-

ципаорфографии. 

 2   14 

9 Принципывыделениячастей речи. 

Правописаниесуществительных, 

прилагательных, местоимении, 

числительных, глаголов. 

 2   14 

10 Понятие«трудностей» русскогоязы-

каиклассификация; трудностиусвое-

нияорфографии. 

 2 2  4 

 

11 Общиесведенияосовремен-

нойрусскойпунктуации. Принципы-

русскойпунктуации.  

 2   4 

12 Пунктуациявпростомпредложении.  4   14 

13 Пунктуациявосложненномпредло-

жении.  

 2   4 

14 Знакипрепинанияпривводныхслова-

хисловосочетаниях, вставныхкон-

струкциях.  

 2   4 

15 Пунктуациявсложномпредложении.   2   4 



 

 

16 Приемысовершенствованияорфо-

графическихипунктуационныхнавы-

ков.  

 2   14,75 

 Формаконтроля - зачет    0,25  

 ИТОГО - 72 2 0,25 141, 75 

 Итого по дисциплине 180 ч(5 ЗЕ)   

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине  

   -Материалы практических занятий 

   -Учебно-методическая литература 

   -Информационные ресурсы "Интернета" 

   -Методические рекомендации и указания 

   -Фонды оценочных средств 

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 модули, 

разделы(темы) дисциплины 

Ин-

декс-

кон-

троли-

руе-

мой-

компе-

тен-

ции(ил

иеёча-

сти) 

Оценочныесредствапоэтапамформи-

рованиякомпетенций 

Спо-

соб-

кон-

троля текущийкон-

трольподис-

циплине 

рубежный-

контроль-

подисци-

плине 

итого-

вый-

кон-

троль-

подис-

циплин

е 

Модуль I. Орфография 

1.Нормысовременногорусског

олитературногоязыка. 

 

ПКС-1 

диагностиче-

скийдиктант 

  пись-

менно 

МодульI. Орфография 

2. Понятиеоборфограмме. Ти-

пологияорфограмм. История 

русской орфографии. 

3.Принципы русской орфогра-

фии. 

4.Классификацияошибоквпись

менныхработах, приемы про-

верки и анализа ошибок. 

10. Понятие «трудностей» рус-

ского языка и классификация; 

трудности усвоения орфогра-

фии. 

Модуль II. Пунктуация 

11. Общие сведения о совре-

менной русской пунктуации. 

Принципырусскойпунктуации. 

16. Приемысовершенствова-

нияорфографическихипункту-

ационныхнавыков.  

 

ПКС-1 

опрос   устно 



 

 

Модуль I. Орфография 

6. Реализацияфонемногоприн-

ципарусскоиорфографии. 

7. Реализациятрадиционного-

принципаорфографии. 

8. Реализацияфонетического-

принципаорфографии. 

9. Принципывыделениячасте-

иречи. Правописаниесуще-

ствительных, прилагательных, 

местоимении, числительных, 

глаголов. 

МодульII. Пунктуация 
12. Пунктуациявпростомпред-

ложении. 

13. Пунктуациявосложнен-

номпредложении.  

14. Знакипрепинанияприввод-

ныхсловахисловосочетаниях, 

вставныхконструкциях.  

15. Пунктуациявсложномпред-

ложении. 

 

ПКС-1 

провероч-

наяработа 

тоталь-

ныйдиктант 

 пись-

менно 

Модуль I. Орфография 

Модуль II. Пунктуация 

 

ПКС-1 

  итого-

вый-

диктант 

пись-

менно 

 

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

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

троля 

 

Дать определение понятиям: «язык», «языковая норма»,«литературный язык», «нацио-

нальный язык» и др. 

Указать основные функции языка. 

Охарактеризовать функциональные стили современного русского языка. 

Объяснить, какотличитькорнисчередованием-

мир/меротомонимичногокорнябезчередующейсягласной. 

Найдите ошибку (подчеркните), определите ее тип и исправьте. 

Объекткруглосуточноохраняетсяработникамивневедомственнойохраны. 

Взаключениенеобходимоподвестирезультатыконференциииаргументироватьошибки. 

Никакиерезонынедействовалинаупрямогоспорщика, никакиеаргументынемоглиегопере-

убедить. 

Подготовьте диалоги разных этикетных жанров (обращение, приветствие, прощание 

ит.п.), 

которыемоглибысостоятьсявофициальнойинеофициальнойкоммуникации. Объяснитераз-

личиемеждуэтикетнымиформуламиофициальнойинеофициальнойкоммуникации. 

Предоставитьсертификатучастникатотальногодиктанта.   

 

 

Пример итоговой аттестации по дисциплине 



 

 

«Современные системы начального языкового образования» 

 

 

 

1. Прочитайте текст. 

2. Вставьте пропущенные буквы. 

3. Произведите необходимые соединения и разделения. 

4. Из двух вариантов оставьте правильный , неправильный зачеркните. 

5. Расставьте знаки препинания. 

 

Ко-

гдаскл...няе(т,ть)сяденьирозоваямглаод...ваетдальниечастигородаиокрес(т?)ныехолмытогд

атолькоможнови-

детьнашудревн...юстолицувовсёмеёблескечтопроизвод...тнадушусильное(не,ни)чем(не)изг

л...димоевпеч...тление. 

Кюгууса-

мойп...дошвы(К,к)ремлёвскойстеныпрот...каетрекаизанеюпрост...рае(т,ть)сяп...логаяд...ли

насплош(ь?) усыпа(н,нн)аядомами. Подкрутым-

пе(щ,сч)а(н,нн)ымберегомв(ъ,ь)ё(т,ть)сямелкаяреч...нкаизн...м...гаяподмножествомтяжких

судовгруж...(н,нн)ыхдровами. Длинныесудовые-

мач(ь?)тыувенч...(н,нн)ыепол...сатымифлюгерамивыгляд...ваютиз(за) чу-

гу(н,нн)огомостааихскр...пучиек...натык...лебл...мыеветромкакп...утиначернеютнаголубом

небосклоне. 

Навосток... картина-

ещёбогачеиразнообразнеезастенойкоторая(в)правоспускае(т,ть)сясгорыиоканч...вае(т,ть)с

яугло-

войбашнейпокрыт...йкакч...шуёюзелёнойч...р...пиц...йв...днею(т,ть)сябе(з,с)числе(н,нн)ыец

ерквикоторымд...вя(т,ть)сявсеиностранцыикоторые(ни,не) одинрусский(не) потрудил-

сяописатьподробно. Самаякрасиваяцерковьсостои-

тиз(не)сколькихуступовкоторыеоканч...ваю(т,ть)сярадужногоцветаглавойчрезвычайнопох

ож...йнахрустальнуюгранё(н,нн)уюпробкустари(н,нн)огогр...фина. 

В...тыетяжёлыеко(л,лл)о(н,нн)ыпо(д,дд)ерж...ваютжелезныекровлинадга(л,лл)ереями. За-

тейл...выепр(и,е)делыцерквира(з,с)краше(н,нн)ыснаружиособеннойкраскойкак(будто) 

каждыйвластит...льМосквы(в) продолжен(и,е) многихлетпр(и,е)б...влялчто(то) вчестьсвое-

гоангела. Рядомсэтимвеликолепнымзданием(по)средиплощад... 

к...п...ши(т,ть)сялюдскаятолпакричатразно(щ,сч)...кисуетя(т,ть)сябуло(ш,ч)н...кигремятмо

дныек...ретыл...печ...тмолод...нькиебарыни. Всётакшумноживо(не)спокойно(.!) 

По М.Ю. Лермонтову, «Панорама Москвы». 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций. 

 

Контроль над процессом обучения является непрерывным и много аспектным. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующаяэтапыформированиякомпетенцийпо-

дисциплине«Практикумпорусскомуязыку»,проводитсявформедиагностирующего, ауди-

торного, внеаудиторного, рубежногоиитоговогоконтролявбалльно-рейтинговойсистеме 

СПЕКТР  БФУим. И. Канта.  

Диагностирующиесредствапомогаютопределитьначальныйуровеньзнаний, уме-

нийинавыков, набазекоторыхформируютсякомпетенциидисциплины. Сформирован-

ныйуровеньзнанийстудентовопределяетсяпоитогампроведениядиагно-

стирующегодиктанта. Наосновевходящегоконтролякорректируютсяучебно-



 

 

методическиематериалы, методыорганизацииаудиторнойисамостоятельнойработыстуден-

тов.  

Аудиторныйконтрольвключаетвсебяконтрольтекущейуспеваемостиобуча-

ющихсяназанятиях(опрос, дискуссия, контрольнаяработа), результатоввыполненияинди-

видуальныхзаданий, проверкукачестваведенияконспектов, словаря, атакжеотчетобучаю-

щихсявходеиндивидуальнойконсультациипреподавателя, проводимойвчасысамоподго-

товки, поимеющимсязадолженно-

стям.Данныйвидконтроляпроводитсясцельюопределенияуровняусвоенияобучающимисязн

аний; формированияунихуменийинавыков; своевременноговыявленияпреподавателемне-

достатковвподготовкестудентовипринятиянеобходимыхмерпоеекорректировке; совер-

шенствованиюметодикиобучения; организацииучебнойработыиоказанияобучающимсяин-

дивидуальнойпомощи.  

Внеаудиторный контроль представляетсобойконтрольсамостоятельнойработысту-

дентапотемтемам, которыенерассматриваютсяврамкахконтактнойработыобучающе-

госяспреподавателем.  

Рубежныйконтрольявляетсяконтрольнойточкойпоокончаниимодуля «Орфография», 

имеющегологическуюзавершенностьпоотношениюкустановленнойцелиире-

зультатамобученияипроводитсявкачествекомплекс-

нойоценкиуровняосвоенияпрограммногоматериалаисвоевременнойкорректировкирезульт

атовтекущегоконтроля. Обучающимсяпредлагаетсяпринятьучастиевежегоднойобразова-

тельнойакции«Тотальный диктант», а свои результаты (сертификаты участника) прикре-

пить к одноименному событию в СПЕКТРЕ  БФУ им. И. Канта.  

Итоговыйконтрольподисциплине«Практикумпорусскомуязыку»проводитсявформеит

оговогодиктанта, 

цельюкоторогоявляетсяустановлениесоответствияуровнятеоретическихзнаний, 

практическихуменийинавыков. К итоговому контролю допускаются обучающиеся, 

набравшие минимальное количество баллов. Распределение баллов по видам контроля 

представлено ниже. 

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов 

(рейтинговой оценки), полученной обучающимся за работу в течение семестра по всем 

указанным выше формам контроля 

Всевидыконтроля, заисключениемвнеаудиторно-

го,осуществляютсяналекционныхипрактическихзанятиях.  

Процедураоцениваниякомпетенцийобучающихсяосновананаследующихпринципах: 

1. Периодичностьпроведенияконтроля (накаждомзанятии). 

2. Многоступенчатость: оценка(какпреподавателем, такистудентамигруппы) исамо-

оценкаобучающегося, обсуждениерезультатовикомплексамерпоустранениюнедостатков. 

3. Единствоиспользуемойтехнологиидлявсехобучающихся, выполнениеусловийсо-

поставимостирезультатовоценивания. 

4. Соблюдениепоследовательностипроведенияоценки: предусмотрено, чторазвитие-

компетенцийидетповозрастаниюихуровнейсложности, аоценочныесредстванакаждомэта-

пеучитываютэтовозрастание.  

Краткаяхарактеристикапроцедурыреализациитекущего, рубежногоиитогового-

контроляподисциплинедляоценкикомпетенцийобучающихсяпредставленавтаблице: 

 

№п/

п 

Наименова-

ниеоценочно-

госредства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного  сред-

ства в фонде 



 

 

1 Диагностиче-

ский диктант 

Диагностическийдиктантпроводитсянапер-

вомпрактическомзанятиидлявыявленияпро-

беловворфографииипунктуации, надкото-

рымивпоследствиипредстоитрабо-

тать.Вдиктантвключеныосновныеорфограм

мыипунктограммы, изученныеобучающи-

мисяврамкахсреднегообщегообразования. 

Тексты диктанта 

2 Устный опрос Устныйопроспорассмотреннымтемамдис-

циплиныможетпроводитьсявнача-

ле/концелекционногоилипрактическогозаня

тиявтечение15-20 мин. Либоустныйопрос-

проводитсявтечениевсегопрактическогоза-

нятияпозаранеевыданнойтематике. Вы-

бранныйпреподавателемобучающийсямо-

жетотвечатьсместалибоудоски / кафедры. 

Темы заданий, тре-

бования к отчетам, 

примеры, материа-

лы для консульта-

ций 

3 Проверочная 

работа 

Проверочнаяработавыполняетсянапракти-

ческомзанятиииливнеаудиториивовремяса-

мостоятельнойработыобучающегося. Обу-

чающиесяполучаютзаданиядляпровер-

киусвоенияпройденногоматериала. Рабо-

тавыполняетсявписьменномвидеисдаёт-

сяпреподавателю. Оцениваютсявладение-

материаломпотемеработы, аналитические-

способности, владениеметодами, уменияи-

навыки, необходимыедлявыполнениязада-

ний.   

Вопросы и задания 

к проверочной ра-

боте 

4 Тотальный 

диктант 

Тотальный диктант- ежегоднаяобществен-

наяобразовательнаяак-

ция,дляучастиявкоторойобучающемусянеоб

ходимозаранеезарегистрироватьсянасайте-

акции https://totaldict.ru и принять в ней 

участие лично.  

Текстыдиктанта: 

https://totaldict.ru/dic

tants/ 

5 Итоговый 

диктант  

Итоговый диктант представляет собой ито-

говый контроль по дисциплине «Практикум 

по русскому языку», целью которого явля-

ется проверка уровня освоения контролиру-

емого теоретического и практического ма-

териала. 

Тексты диктанта 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (эта-

пы формирования ком-

Пяти-

балльная 

шкала 

Двух-

балль-

ная ша-

БРС, % 

освое-

ния 

https://totaldict.ru/
https://totaldict.ru/dictants/
https://totaldict.ru/dictants/


 

 

петенции, критерии 

оценки сформирован-

ности) 

(академи-

ческая) 

оценка 

кала, 

зачет  

(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 

 

Филиппова, Е. В. Изучение языковой теории в начальной школе : учебное пособие / Е. В. 

Филиппова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 81 с. — ISBN 978-5-907168-76-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156080 

Дополнительная литература 

1. Сундеева, Л. А. Теории и технологии начального языкового образования : учебно-

методическое пособие / Л. А. Сундеева. — Тольятти : ТГУ, 2017. — 123 с. — ISBN 

978-5-8259-1130-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/140128 

https://e.lanbook.com/book/156080
https://e.lanbook.com/book/140128


 

 

2. Полухина, Я. П. Русский язык (с практикумом по русскому правописанию и калли-

графии) : учебное пособие / Я. П. Полухина, Е. В. Тумакова. — 2-е изд., перераб. — 

Тюмень : ТюмГУ, 2014. — 336 с. — ISBN 978-5-400-01032-3. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110168 

 

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: 

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

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование элек-

тронных 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.  

https://e.lanbook.com/book/110168
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 

 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 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. 
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1. Наименование дисциплины: «Экосистема проектной деятельности в начальной 

школе» 

 

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  

ПКС-5 Способен 

организовать 

проектную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с  

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствующей 

предметной 

области 

ПКС-5.1. Знать специальные 

подходы и источники информации 

для организации проектной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с  особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствующей предметной 

области;   

ПКС-5.2. Уметь совместно с 

обучающимися формулировать 

проблемную тематику учебного 

проекта; определять содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности; 

планировать и осуществлять 

руководство действиями 

обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

деятельности; совместно с 

обучающимися строить 

логические рассуждения 

(например, решение задачи) в 

математических и иных 

контекстах, понимать рассуждение 

обучающихся; совместно с 

обучающимися применять методы 

и приемы понимания 

математического текста, его 

анализа, структуризации, 

реорганизации, трансформации; 

обеспечивать помощь 

обучающимся, не освоившим 

необходимый материал (из всего 

курса математики), в форме 

предложения специальных 

Знать: основные методы и 

технологии проектной 

деятельности 

Уметь: применять знания 

проектной деятельности в 

работе 

Владеть: навыками 

использования методов и 

технологии обучения и 

диагностики в проектной 

деятельности  



заданий, индивидуальных 

консультаций (в том числе 

дистанционных); осуществлять 

пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при 

необходимости прибегая к 

помощи других педагогических 

работников, в частности тьюторов. 

ПКС-5.3. Владеть основными 

математическими компьютерными 

инструментами: 

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов, геометрических 

объектов; 

вычислений – численных и 

символьных; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

(вероятность, информатика) 

 

 

3.  Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экосистема проектной деятельности в начальной школе» представляет 

собой дисциплину по выбору профессионального цикла 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 

Аудиторные занятия  

 

КСР 

 

Самос-

тоят. 

работа 

Всего 

аудитор

ных 

в том числе 

Лекции Практ. 

Занятия 

1 История проектирования в 

образовании 

 2 2  10 

2 Теоретические основы 

педагогического 

проектирования 

 2 2  10 

3 Субъекты и объекты 

проектной деятельности 

 2 2  10 

4 Общая характеристика 

технопарка «Кванториум» 

 4 4  10 

5 Виды педагогических 

проектов в технопарке 

 2 2   

6 Технология разработки 

проектов в технопарке 

 2 2   

7 Результаты и оценка 

педагогического 

проектирования 

 4 4  7,65 

 ИКР 0,25     

 ИТОГО 38,25 18 18 2 105,75 

 Итого по дисциплине 144 

(4 ЗЕ) 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
   - Материалы практических занятий 

   - Учебно-методическая литература 

   - Информационные ресурсы сети «Интернет» 

   - Методические рекомендации и указания 

   - Фонды оценочных средств 

 

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. 

 

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

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

контроля 

Текущий контроль 

 

Примерная тематика докладов 

1. Проектная деятельность как средство углубления и расширения знаний.  

2. Формирование личностных УУД на занятиях в технопарке  

3. Проектная деятельность как средство активизации младших школьников на 

занятиях в технопарке.  

4. Проектная деятельность как средство формирования познавательного интереса 

школьников на занятиях в технопарке.  

5. Формирование регулятивных УУД на занятиях в технопарке.  

6. Формирование коммуникативных УУД в технопарке.  

7. Перспективное планирование формирования УУД на занятиях в технопарке.  

8. Проектирование содержания занятий в технопарке.  

9. Проектирование занятий в технопарке, ориентированных на деятельностный 

подход в обучении.  

10. Сформированность универсальных учебных действий как условие успешности 

обучения в технопарке.  

11. Формирование метапредметных УУД у учащихся на занятиях в технопарке.  

12. Формирование познавательных УУД как основа интеллектуального развития 

учащихся. 



13. Проектно-исследовательская деятельность детей.  

14. Современные учебно-методические комплексы обучения в технопарке. 

 

Тематика групповых заданий 

 

1. Сущность педагогического проектирования.  

2. Технология проектной деятельности в обучении.  

3. Значение метода проектов в обучении и компетенции, формирующиеся в ходе 

проектной деятельности.  

4. Особенности учебных проектов по направлениям деятельности в «Кванториуме».  

5. Сравнительная характеристика традиционного и проектного обучения.  

6. Проектная деятельность в условиях информационной среды.  

7. Анализ опыта по использованию метода проектов в «Кванториуме».  

8. Особенности использования метода проектов в «Кванториуме». 9. Разработка 

социального проекта, направленного на взаимодействие молодежи различной 

национальности.  

10. Проектная деятельность как условие повышения качества образования. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Проектная деятельность: понятие, сущность.  

2. Основные элементы управления проектом.  

3. Типы и виды проектов.  

4. Основные факторы (классификационные признаки) проектов, проблемы 

классификации проектов.  

5. Типовая структура жизненного цикла проекта.  

7. Планирование проектной деятельности: понятие, сущность, основные этапы.  

8. Организация проектной деятельности: понятие, сущность, основные этапы.  

9. Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты.  

10. Субъекты проектирования.  

11. Системный подход в проектировании.  

12. Замысел проекта: работа с идеями. 

13. Выявление, формулирование и оценка проблем при определении темы проекта.  

14. Выбор, обоснование, формулирование темы проекта.  

15. Критерии, методы и процесс отбора и оценки проектов.  

16. Организационная структура управления проектом.  

17. Типы и виды оргструктур управления проектом.  

18. Миссия проекта в начальной школе: определение, требования к 

формулированию.  

19. Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к целям, 

выявление, формулирование, оценка целей.  

20. Стратегия проекта.  

21. Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, структуры 

разбиения работ, назначение, функции, организация структуры разбиения работ.  

22. Сетевой график проекта.  

23. Календарные планы: сущность, назначение, основные этапы технологии 

разработки календарных планов, состав отчетной документации по календарному плану.  

24. Методы управления риском на основных этапах жизненного цикла проекта.  

25. Индивидуальные планы и графики работ членов проектной команды.  

26. Важнейшие факторы успеха проекта и типичные причины неудач в проектной 

деятельности в начальной школе. 



27. Нормативные документы, регламентирующие разработку и утверждение 

документации.  

28. Требования к структуре и содержанию технического задания.  

29. Планирование и организация конкретного мероприятия в рамках проекта.  

30. Контроль процесса выполнения проектных работ: сущность, назначение, этапы 

для разработки системы контроля.  

31. Основные этапы и методы завершения проекта.  

 

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 Отсутствие признаков неудовлетв не Менее 



ый  удовлетворительного уровня орительно зачтено 55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Шмырева, Н. А. Организация инновационной и проектной деятельности педагога : 

учебное пособие / Н. А. Шмырева, М. И. Губанова. — Кемерово : КемГУ, 2019 — Часть 2 

: Проектная деятельность в образовательном процессе: от теории к практике — 2019. — 

139 с. — ISBN 978-5-8353-2357-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141559 

 

Дополнительная литература 

Техническое творчество : учебное пособие / составитель С. В. Туляев. — Кызыл : ТувГУ, 

2019. — 107 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/156238 

 

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://e.lanbook.com/book/141559
https://e.lanbook.com/book/156238
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. 

 

Краткий конспект учебных занятий 

 

Темы 

Тема 1. История проектирования в образовании. Историко-культурные источники 

развития педагогического проектирования. Развитие и применение идей проектной 

деятельности в педагогике. Проектирование как способ инновационного преобразования 

педагогической действительности.  

 

Тема 2. Теоретические основы педагогического проектирования. Педагогическое 

проектирование как инновационный способ разработки проектов желаемого будущего, 

предупреждения и преодоления кризисных явлений в педагогической действительности. 

Основные понятия педагогического проектирования. Соотношение понятий 

«проективный», «проектный», «проектировочный». Проектная культура. Педагогическая 

сущность проектирования. Уровни педагогического проектирования. Принципы 

педагогического проектирования. Анализ нормативной базы образования, применяемой в 

педагогическом проектировании.  

 

Тема 3. Субъекты и объекты проектной деятельности. Многообразие субъектов проектной 

деятельности. Проблема организации совокупного субъекта. Объекты проектирования и 

специфика предмета проектной деятельности. Поиск социального партнера.  

 

Тема 4. Организация проектной деятельности. Этапы проектирования. Предпроектный 

этап. Диагностика ситуации. Концептуализация. Выбор формата проекта. Логика 

организации педагогического проекта. Этап реализации проекта, рефлексивный этап, 

послепроектный этап. Организационно-деятельностная игра по проектированию. 

 

Тема 5. Виды педагогических проектов. Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в 

системе профессиональной подготовки. Социально-педагогические проекты. Проекты 

личностного становления. Сетевые проекты. Составление экспертизы педагогических 

проектов различных видов.  

 

Тема 6. Технология разработки проектов: Педагогический проект как документ: основные 



требования к составлению. Принципы разработки педагогического проекта. Методики 

педагогического проектирования как способы упорядочения деятельности субъекта 

проектирования. Алгоритм педагогического проектирования. Сбор исходных данных и 

анализ существующего состояния объекта. Выявление потребности в изменениях (в 

проекте). Определение целей, задач и ожидаемых результатов. Моделирование объекта в 

соответствии с поставленными целями. Выявление ограничительных условий и уровня 

риска. Определение ресурсов и технологий реализации проекта. Экспертиза проекта. 

Методики экспертной оценки проекта. Общественное мнение как инструмент экспертизы: 

возможности и ограничения. Эксперимент в педагогическом проектировании. Этапы 

педагогического проектирования. Содержательная и инструментальная составляющая 

педагогического проектирования. Планирование и программирование в педагогическом 

проектировании. Разработка педагогического (социально-педагогического) проекта.  

 

Тема 7. Результаты и оценка педагогического проектирования. Результаты проектной 

деятельности. Оценка результатов проектной деятельности. Требования к написанию 

проекта. Критерии результативности проекта. Экспертная оценка педагогических 

проектов. Степень освоения процедур проектирования. Становление социального 

партнерства в проектировании 
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1.Наименование дисциплины: «Организация исследовательской деятельности младших 

школьников». 

Цель дисциплины: обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся 

к работе в образовательных организациях по направлению исследовательской 

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  

ПКС-5 Способен 

организовать 

проектную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с  

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствующей 

предметной 

области 

ПКС-5.1. Знать специальные 

подходы и источники информации 

для организации проектной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с  особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствующей предметной 

области;   

ПКС-5.2. Уметь совместно с 

обучающимися формулировать 

проблемную тематику учебного 

проекта; определять содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности; 

планировать и осуществлять 

руководство действиями 

обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

деятельности; совместно с 

обучающимися строить логические 

рассуждения (например, решение 

задачи) в математических и иных 

контекстах, понимать рассуждение 

обучающихся; совместно с 

обучающимися применять методы 

и приемы понимания 

математического текста, его 

анализа, структуризации, 

реорганизации, трансформации; 

обеспечивать помощь 

обучающимся, не освоившим 

необходимый материал (из всего 

курса математики), в форме 

предложения специальных 

заданий, индивидуальных 

консультаций (в том числе 

дистанционных); осуществлять 

пошаговый контроль выполнения 

Знать: основные методы и 

технологии проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Уметь: применять знания 

проектной и исследовательской 

деятельности в работе 

Владеть: навыками 

использования методов и 

технологии обучения и 

диагностики в проектной и 

исследовательской 

деятельности  



соответствующих заданий, при 

необходимости прибегая к помощи 

других педагогических 

работников, в частности тьюторов. 

ПКС-5.3. Владеть основными 

математическими компьютерными 

инструментами: 

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов, геометрических 

объектов; 

вычислений – численных и 

символьных; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

(вероятность, информатика) 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности младших школьников» 

представляет собой дисциплину по выбору профессионального цикла 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 Самост. 

работа всего 

конта

ктной 

работ

ы 

в том числе 

Лекции Практ. 

Заняти

я 

КСР 

ИКР 

1 История проектирования в 

образовании 

6 4 2   10 

2 Теоретические основы 

педагогического 

проектирования 

6 4 2   10 

3 Субъекты и объекты 

проектной деятельности 

4 2 2   10 

4 Организация проектной 

деятельности в начальной 

школе 

4 2 2   10 

5 Виды педагогических 

проектов в начальной школе 

4 2 2   10 

6 Технология разработки 

проектов 

6 2 4   10 

7 Результаты и оценка 

педагогического 

проектирования 

6 2 4   9, 75 

 ИТОГО 38, 25 12 24 2 0, 25 69, 75 

 Итого по дисциплине  108 

(3 ЗЕ) 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
   -Материалы лекционных и практических занятий 

   -Учебно-методическая литература 

   -Информационные ресурсы сети «Интернет» 

   -Методические рекомендации и указания 

   -Фонды оценочных средств 

 

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 

итоговы

й 

контрол

ь  по 

дисципл

ине 

История 

проектирования в 

образовании 

ПКС-5 Дискуссия   Устно 

Теоретические основы 

педагогического 

проектирования 

ПКС-5 Доклад   Письменно  

Субъекты и объекты 

проектной деятельности 

ПКС-5 Групповое 

творческое 

задание 

  Устно 

Организация 

проектной деятельности 

в начальной школе 

ПКС-5 Дискуссия, 

презентация 

  Устно 

Виды педагогических 

проектов в начальной 

ПКС-5 Групповое 

творческое 

  Устно 



школе задание 

Технология разработки 

проектов 

ПКС-5 Решение кейсов   Устно 

Результаты и оценка 

педагогического 

проектирования 

ПКС-5 Дискуссия   Устно 

 

Зачет  

Устно, 

письменно 

 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Формирование компетенций (ПК-2) происходит в три этапа: 

 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Перечень компетенций 

Ознакомительный  Когнитивный ПКС-5 

Способен организовать проектную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствующей предметной области 

Репродуктивный Личностный 

Продуктивный Профессиональный 

 

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

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

контроля 

 

Текущий контроль 

 

Примерная тематика докладов 

1. Проектная деятельность как средство углубления и расширения знаний в 

начальной школе. 

2. Формирование личностных УУД в начальной школе 

3. Проектная деятельность как средство активизации младших школьников на 

уроках в начальной школе.  

4. Проектная деятельность как средство формирования познавательного интереса 

школьников в начальной школе.  

5. Формирование регулятивных УУД на уроках в начальной школе. 

6. Формирование коммуникативных УУД в начальной школе.  

7. Перспективное планирование формирования УУД по годам обучения в начальной 

школе.  

8. Проектирование содержания уроков в начальной школе.  

9. Проектирование уроков в начальной школе, ориентированных на деятельностный 

подход в обучении.  

10. Сформированность универсальных учебных действий как условие успешности 

обучения в начальной школе.  

11. Формирование метапредметных УУД у учащихся на уроках в начальной школе.  



12. Формирование познавательных УУД как основа интеллектуального развития 

учащихся в начальной школе. 

13. Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе.  

14. Современные учебно-методические комплексы обучения в начальной школе. 

 

Тематика групповых заданий 

 

1. Сущность педагогического проектирования.  

2. Технология проектной деятельности в обучении.  

3. Значение метода проектов в обучении и компетенции, формирующиеся в ходе 

проектной деятельности.  

4. Особенности учебных проектов по физической культуре.  

5. Сравнительная характеристика традиционного и проектного обучения.  

6. Проектная деятельность в условиях информационной среды.  

7. Анализ опыта по использованию метода проектов по изучению физической 

культуры.  

8. Особенности использования метода проектов во внеурочной деятельности по 

физической культуре.  

9. Разработка социального проекта, направленного на взаимодействие молодежи 

различной национальности.  

10. Проектная деятельность как условие повышения качества образования. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Проектная деятельность: понятие, сущность.  

2. Основные элементы управления проектом.  

3. Типы и виды проектов.  

4. Основные факторы (классификационные признаки) проектов, проблемы 

классификации проектов.  

5. Типовая структура жизненного цикла проекта.  

7. Планирование проектной деятельности: понятие, сущность, основные этапы.  

8. Организация проектной деятельности: понятие, сущность, основные этапы.  

9. Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты.  

10. Субъекты проектирования.  

11. Системный подход в проектировании.  

12. Замысел проекта: работа с идеями. 

13. Выявление, формулирование и оценка проблем при определении темы проекта.  

14. Выбор, обоснование, формулирование темы проекта.  

15. Критерии, методы и процесс отбора и оценки проектов.  

16. Организационная структура управления проектом.  

17. Типы и виды оргструктур управления проектом.  

18. Миссия проекта в начальной школе: определение, требования к 

формулированию.  

19. Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к целям, 

выявление, формулирование, оценка целей.  

20. Стратегия проекта.  

21. Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, структуры 

разбиения работ, назначение, функции, организация структуры разбиения работ.  

22. Сетевой график проекта.  

23. Календарные планы: сущность, назначение, основные этапы технологии 

разработки календарных планов, состав отчетной документации по календарному плану.  

24. Методы управления риском на основных этапах жизненного цикла проекта.  



25. Индивидуальные планы и графики работ членов проектной команды.  

26. Важнейшие факторы успеха проекта и типичные причины неудач в проектной 

и исследовательской деятельности в начальной школе. 

27. Нормативные документы, регламентирующие разработку и утверждение 

документации.  

28. Требования к структуре и содержанию технического задания.  

29. Планирование и организация конкретного мероприятия в рамках проекта.  

30. Контроль процесса выполнения проектных работ: сущность, назначение, этапы 

для разработки системы контроля.  

31. Основные этапы и методы завершения проекта.  

 

 

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

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



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 

Шмырева, Н. А. Организация инновационной и проектной деятельности педагога : 

учебное пособие / Н. А. Шмырева, М. И. Губанова. — Кемерово : КемГУ, 2019 — Часть 2 

: Проектная деятельность в образовательном процессе: от теории к практике — 2019. — 

139 с. — ISBN 978-5-8353-2357-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141559 

        Дополнительная литература 

Техническое творчество : учебное пособие / составитель С. В. Туляев. — Кызыл : ТувГУ, 

2019. — 107 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/156238 

 

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://e.lanbook.com/book/141559
https://e.lanbook.com/book/156238
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. Наименование дисциплины: «Введение в карандашное программирование 

(PencilCode)» 
Целью дисциплины является формирование системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области современного программирования, включающего в себя методы 

анализа, проектирования и реализации программных продуктов 

 

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-4.  

Способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, 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 и 

детей ОВЗ 

 ПКС-4.1. Знать место 

преподаваемого предмета в 

структуре учебной деятельности; 

возможности предмета по 

формированию УУД; 

специальные приемы вовлечения 

в учебную деятельность по 

предмету обучающихся с разными 

образовательными 

потребностями; устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками; современные 

педагогические технологии 

реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и 

технологии поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения. 

ПКС-4.2. 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 

Знать  
место преподаваемого предмета в 

структуре учебной деятельности; 

возможности предмета по 

формированию УУД; специальные 

приемы вовлечения в учебную 

деятельность по предмету 

обучающихся с разными 

образовательными потребностями; 

устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и 

их родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками; современные 

педагогические технологии 

реализации компетентностного  

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и 

технологии поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения. 

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, 



ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

ПКС-4.3. Владеть навыками 

обучения и диагностики 

образовательных результатов с 

учетом специфики учебной 

дисциплины и реальных учебных 

возможностей всех категорий 

обучающихся; приемами оценки 

образовательных результатов: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компетенций, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик. 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 

Владеть 
 навыками обучения и 

диагностики образовательных 

результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных 

учебных возможностей всех 

категорий обучающихся; 

приемами оценки 

образовательных результатов: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компетенций, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в карандашное программирование» представляет собой 

дисциплину по выбору 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 

Контактные часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
С

Р
 

И
К

Р
 

1 Понятие среды программирования. 

Презентация  среды PencilCode 

10 10   8 

2 Типы данных.  8 8   8 

3 Выражения и операции языка   10 10   8 

4 Операторы языка  10 10   8 

5 Структура программ. Процедуры и 

функции 

10 10   8 

6 Библиотечные модули 8 8   9,75 

7 Структурированные типы данных 8 8   10 

8 Файлы и указатели 8 8   10 

 Форма контроля – зачёт      0,25  

 ИТОГО 18 18 2 0,25 69,75 

 Итого по дисциплине 108 

(3 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 

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 

контролируем

ой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Способ 

контрол

я текущий 

контроль 

по 

дисциплин

е 

рубежный 

контроль 

по 

дисциплин

е 

итоговый 

контроль 

по 

дисциплин

е 

Понятие среды 

программирования.  

ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

  устно 

Типы данных. ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Выражения и 

операции языка   

ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Операторы языка  ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

 устно 



практическ

их работ 

Структура программ. 

Процедуры и 

функции 

ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Библиотечные 

модули 

ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Структурированные 

типы данных 

ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Файлы и указатели ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

 

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

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

контроля 

 

Перечень вопросов для итоговой аттестации по дисциплине 

 

1. Типы данных: простые и структурированные.   

2. Простые типы данных.  

3. Порядковые типы данных.  

4. Целый, логический и символьный типы.  

5. Код внутреннего представления символов.  

6. Код AsCII.  

7. Перечисляемый тип. Тип-диапазон. Вещественные типы.  

8. Встроенные математические функции для целых и вещественных типов.  

9. Выражения. Правило вычисления выражений.  

10. Операции. Математические операции.  

11. Логические операции. Логические операции над целыми числами.  

12. Операции отношений. 

13. Приоритет операций. Комментарий.  

14. Возможность операций с различными типами данных. 

15.  Операторы языка. Оператор присваивания. Операторы ввода-вывода.  

16. Форматированный вывод при работе с операторами Write, Writeln.  

17. Различия между операторами write и writeln, read и readln.  

18. Составной оператор. Условный оператор.  

19. Операторы повторений (цикла). Операторы цикла For ... , While ... , Repeat ...  

20. Операторы выбора Case … of … Метки и операторы перехода.  

21. Организация подпрограмм в виде процедур и функций.  

22. Структура процедур и функций. Описание процедур и функций.  

23. Механизмы передачи параметров. Классификация параметров.  

24. Структурированные типы данных. Понятие о структурированных типах.  



25. Массивы. Описание массивов.  

26. Индексные типы. Передача массивов через параметры процедур и функций.  

27. Строки. Объявление типа String.  

28. Операции над строками.  

29. Встроенные процедуры и функции для работы со строками.  

30. Записи. Объявление типа запись.  

31. Операторы With … do …  

32. Записи с вариантной частью. Простые базы данных. Множества.  

33. Описание типа множество.  

34. Операции над множествами.  

35. Файлы и каталоги в MS DOS. Полное имя файлов. Создание и переименование 

файлов.  

36. Файлы в Pascal. Задание файлового типа. Доступ к файлам.  

37. Процедура Assign. Открытие файлов для чтения и записи.  

38. Процедуры и функции для работы с файлами любого типа.  

39. Текстовые файлы. Типизированный и нетипизированный файлы.  

40. Указатели и динамическая память. Указатели и структура физического адреса в 

Паскале. 

41. Выделение и освобождение динамической памяти.  

42. Типизированные и нетипизированные указатели.  

43. Выделение и освобождение динамической памяти.  

44. Процедуры и функции для работы с указателями. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

хорошо  71-85 



деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Заика А. А. Разработка компьютерных игр для Windows Phone 7 с использованием  

технологий Silverlight и XNA - Москва: Национальный Открытый Университет  

«ИНТУИТ», 2016 

2. Sweigart A. Разработка компьютерных игр с помощью Python и Pygame - Москва:  

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

3. Чувиков Д. А. Разработка игрового виртуального симулятора = Development of the  

virtual game simulator: монография - Москва: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017 

 

Дополнительная литература 

1. Кушнер Д. В угоне. Подлинная история GTA – СПб.: Амфора, 2017 

2. Макгонигал Дж. Реальность под вопросом. Почему игры делают нас лучше и как  

они могут изменить мир – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018 

3. Харрис Б. Дж. Консольные войны. Sega, Nintendo и битва определившая целое  

поколение - М.: Белое яблоко, 2015 

4. Хёйзинга Й. Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры – СПб.:  

Издательство Ивана Лимбаха – 2015 

5. Шефф Д. Game Over. Как Nintendo завоевала мир - М.: Белое яблоко, 2017 

 

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: «Альтернативная и поддерживающая коммуникация в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Целью дисциплины является формирование и развитие профессиональной коммуника-

тивной компетентности.   

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содер-

жание компе-

тенции 

Результаты освоения образователь-

ной программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ПКС-4.  

Способен 

обеспечить 

педагогиче-

ское сопро-

вождение до-

стижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и пред-

метных ре-

зультатов 

обучения, в 

том числе в 

условиях ин-

клюзивной 

образова-

тельной сре-

ды, посред-

ством проек-

тирования 

индивиду-

альных обра-

зовательных 

маршрутов на 

основе учета 

индивиду-

альных осо-

бенностей 

обучающих-

ся, включая 

детей с осо-

быми образо-

вательными 

потребностя-

ми и детей 

ОВЗ 

 ПКС-4.1. Знать место преподаваемо-

го предмета в структуре учебной дея-

тельности; возможности предмета по 

формированию УУД; специальные 

приемы вовлечения в учебную дея-

тельность по предмету обучающихся 

с разными образовательными по-

требностями; устанавливать контак-

ты с обучающимися разного возраста 

и их родителями (законными пред-

ставителями), другими педагогиче-

скими и иными работниками; совре-

менные педагогические технологии 

реализации компетентностного под-

хода с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучающих-

ся; методы и технологии поликуль-

турного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

ПКС-4.2. Уметь использовать и 

апробировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в об-

разовательный процесс всех катего-

рий обучающихся; применять психо-

лого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необходи-

мые для адресной работы с различ-

ными контингентами учащихся: ода-

ренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми образо-

вательными потребностями, дети с 

ограниченными возможностями здо-

ровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

ПКС-4.3. Владеть навыками обуче-

ния и диагностики образовательных 

результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных 

учебных возможностей всех катего-

Знать: 

– сущность и психолого-

педагогические основы общения как 

межличностного взаимодействия-

между субъектами образовательной 

деятельности; основные категории: 

понятие общение, педагогическое 

общение, структура общения, стили, 

уровниобщения, вербальный и не-

вербальный виды общения, средства 

общения, приёмы ораторского искус-

ства, функции обратной связи, стили 

педагогического общения, функции 

педагогического общения, способы 

самопрезентации и саморегуляции. 

Уметь: 

- осуществлять эффективное профес-

сиональное общение на основе зна-

ний этики педагогического общения;  

- устанавливать, поддерживать, за-

вершать контакт с собеседниками, 

проводить самораскрытие и самопре-

зентацию;  

- пользоваться приёмами регуляции 

поведения в процессе профессио-

нального общения с субъектами об-

разовательной деятельности; 

- уметь выбирать максимально соот-

ветствующий коммуникативной си-

туации стиль педагогического обще-

ния 

Владеть: 

- навыками организации взаимодей-

ствия с субъектами образовательного 

процесса; 

- навыками рефлексии, анализа роле-

вой позиции, воздействия в процессе 

общения, в том числе в конфликтных 

ситуациях; 

- навыками эмпатии и рефлексии, по-

лучения и подачи обратной связи, 



рий обучающихся; приемами оценки 

образовательных результатов: фор-

мируемых в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных ком-

петенций, а также осуществлять 

(совместно с психологом) монито-

ринг личностных характеристик. 

распознавания невербального обще-

ния в профессиональной деятельно-

сти 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Альтернативная и поддерживающая коммуникация в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья» представляет собой дисциплину по выбору 

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. 

 

 

 

№ 

 

Темы 

 

Количество часов 

всего 

кон-

такт-

ной 

рабо-

 Контактные часы  

Самос-

тоят. 

работа 
   

КСР 

ИКР 

 
Лек-

ции 

Практ. 

заня-

тия 



ты 

1. Тема 1. Сущность и особенности 

коммуникативного процесса  

6 4 2   10 

2 Тема 2. Коммуникативная 

культура какпоказательпрофессио-

нальногомастерства педагога 

8 4 4   10 

3. Тема 3. Технология педагогиче-

ского общения 

8 4 4   20 

4. Тема 4. Риторические навыки в 

профессиональной деятельности 

педагога 

8 4 4   10 

5. Тема 5. Коммуникативные каче-

ства и свойства личности педагога 

6 2 4   19,75 

6. Форма контроля  зачет       

 Итого по дисциплине     108 (3 ЗЕ) 38, 25 18 18       2 0,25 69,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

   - Материалы практических занятий 

- Материалы лекционных занятий 

   - Учебно-методическая литература 

   - Информационные ресурсы "Интернета" 

   - Методические рекомендации и указания 

   - Фонды оценочных средств 

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 моду-

ли, разделы (темы) 

дисциплины 

 

 

 

 

Индекс 

контро-

лируе-

мой  

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 

 

текущий кон-

троль по дис-

циплине 

рубеж-

ный 

кон-

троль 

по дис-

циплин

е 

итоговый 

контроль  

по дисци-

плине 

Тема 1. Сущность и осо-

бенности коммуника-

тивного процесса  

ПКС-4 дискуссия 

 

тестирование  

  
устно 

письмен-

но  

Тема 2. Коммуникативная 

культура какпоказатель-

профессиональногома-

стерства педагога 

ПКС-4 дискуссия 

решение прак-

тических задач 

  
устно 

Тема 3. Технология пе-

дагогического общения 
ПКС-4 дискуссия 

решение прак-

тических задач 

  
устно 

Тема 4. Риторические 

навыки в профессио-

нальной деятельности 

педагога 

ПКС-4 дискуссия 

решение прак-

тических задач 

  
устно 

Тема 5. Коммуникатив-

ные качества и свойства 

личности педагога 

ПКС-4 дискуссия 

решение прак-

тических задач 

  
устно 

Итоговая форма кон-

троля 
ПКС-4  

 зачет (за-

щита ре-

ферата) 

устно 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 



 

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

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

троля 

 

Перечень вопросов и заданий для дискуссии  

1.Что такое общение? 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.Дайте определение невербального речевого воздействия. В чем состоит соотношение 

вербального и невербального речевого воздействия? Какие виды невербальных сигналов 

вы знаете? Какова эффективность невербальных сигналов? 

5.Проанализируйте приёмы ораторского искусства.  

6. Расскажите об особенностях успешной самопрезентации. Способы самопрезентации 

7. Классификации стилей и моделей педагогического общения. Характеристика стилей 

педагогического общения. Можно ли говорить о стилях педагогического общения в чи-

стом виде? Что предопределяет  выбор стиля педагогического общения? Какой стиль (или 

комбинацию стилей) можно рассматривать в качестве максимально эффективного стиля?  

8. Стереотипы и предрассудки. Типология стереотипов. Какие факторы влияют на форми-

рование социального стереотипа?  

9. Эффективные технология аргументации и речевого воздействия (технология ведения 

дискуссии, тактические правила эффективной аргументации).  

10. Можно ли рассматривать педагогическое взаимодействие в качестве необходимого 

условия и фактора, обеспечивающего создание благоприятной среды обучения, повыша-

ющей эффективность процесса усвоения учебного материала и академических достиже-

ний?  Почему?  

 

Перечень вопросов и заданий для тестирования 

 

1. Нерефлексивное слушание подразумевает использование 

А. Невербальных сигналов, поддакиваний 

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. Взаимо-

действия  

 

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 

 

    Охарактеризуйте по предложенным критериям авторитарный, демократический и попу-

стительский стили педагогического общения 

 

• Постановка целей 

• Принятие ответственности 

• Оценка результатов деятельности 

• Средства воздействия и влияния 

• Особенности учебной деятельности 

• Качество взаимоотношений 

• Результат для учащихся 

 

Решение конфликтных ситуаций по заданным сценариям и моделям («ученик – ученик», 

«учитель – ученик» и др.). 

 

Мини-кейс «Стереотипы в нашей жизни» 

1. Составьте список групп, которые в нашей культуре являются объектами предрассудков и 

стереотипов; эти группы могут выделяться на основе пола, расы, этнической принадлежно-

сти, религии и т. д. 

2. Выберите одну из групп в вашем списке. 

3. Определите несколько позитивных и негативных стереотипов, ассоциирующихся с этой 

группой. 

4. Ответьте и обсудите в группе следующие вопросы: Представьте последствия стереотипов 

на рабочем месте. Каким образом предрассудки и стереотипы затрагивают отношения между 

людьми и организацию в целом? Подумайте, как бы вы захотели изменить свои собственные 

ложные установки и побудить окружающих сделать то же самое. 

5. 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.  

 

Тренинг публичного выступления 

Задание 1. Работа над правильностью речи. 

1.Прокомментируйте ошибки в выражениях: криминальное преступление, свободная вакан-

сия, прейскурант цен, памятный сувенир, будущие перспективы, смелый риск, первая премь-

ера, моя автобиография, первое боевое крещение, хронометраж времени. 

2.Устраните многословие в выражениях: каждая минута времени, отступать назад, в декабре 

месяце, впервые познакомиться, завещать в наследство, в летний период времени, ошибоч-

ное заблуждение. 

3.Объясните значения слов-паронимов и придумайте обороты со словами: сравнять и срав-

нить; надевать и одевать; эффектный и эффективный; экономный и экономичный; невежа и 



невежда; ванна и ванная; одинарный и ординарный; апробировать и опробовать; представить 

и предоставить; акционерный и акционерский; планировка и планирование; абонент и або-

немент; хозяйничать и хозяйствовать; адресат и адресант; парламентер и парламентарий. 

4.Объясните значение слов: импортировать, приоритет, гармонировать, конфиденциально, 

пролонгация, легитимность, адекватный, консенсус, менталитет, реноме, дивиденд, плебис-

цит. 

5. Объясните смысл крылатых выражений и фразеологизмов: яблоко раздора, сизифов труд, 

гордиев узел, авгиевы конюшни, играть первую скрипку, вариться в собственном соку, через 

пень-колоду, зубы заговаривать, водить за нос, поставить на карту. 

 

Определите приёмы ораторской речи 

«Сократ – человек; человек – не то же самое, что Сократ; значит, Сократ – это нечто иное, 

чем Сократ» 

«Ты прозаик — я поэт» 

Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть дело хорошее. 

Следовательно, вор желает хорошего 

Германия избежала поражения в матче с Австралией. 

Закат пылал. Слышен тихий шепот волн. 

Умейте любить искусство в себе, а не себя в искусстве (К.С. Станиславский) 

Оратор заявляет: «Оптимист – это неудачник!», и добавляет затем «…который считает, что 

все хорошо» 

«Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место..., как ни забивали камнями 

землю, чтобы ничего не росло на ней...» Л. Н. Толстой) 

«В сто сорок солнц закат пылал» (В. В. Маяковский) 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Правила поведения в конфликтных ситуациях и способы разрешения конфликтов. 

2.Вербальное и невербальное речевое воздействие. Виды невербальных сигналов. Эффектив-

ность невербальных сигналов. 

3.Приёмы ораторского искусства.  

4. Способы самопрезентации.  

5. Стили и модели педагогического общения. Характеристика стилей педагогического обще-

ния.  

6. Типология стереотипов. Их роль и влияние в профессиональной деятельности педагога.  

7. Технология аргументации и речевого воздействия (технология ведения дискуссии, такти-

ческие правила эффективной аргументации).  

8. Барьеры эффективного общения.  

9. Коммуникативные качества и свойства личности педагога. 

 

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. 

отлично зачтено 86-100 



Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать пробле-

му/задачу теоретиче-

ского и прикладного 

характера на основе 

изученных методов, 

приемов, технологий 

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. Арпентьева, М. Р. Психосоциальное сопровождение лиц с ОВЗ и их семей : моно-

графия / М. Р. Арпентьева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

252 с. — ISBN 978-5-8114-6997-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153926 

2. Формирование безбарьерной образовательной среды : учебно-методическое посо-

бие / составитель Н. Г. Минаева. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. — 

110 с. — ISBN 978-5-8156-1134-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163514 

Дополнительная литература: 

Ковалева, А. С. Толерантная среда и формирование инклюзивной культуры в образова-

тельной организации : методические рекомендации / А. С. Ковалева, Л. С. Пилипчук, Н. В. 

Мжельская. — Барнаул : АлтГПУ, 2018. — 44 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119516 

 

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

обходимых для освоения дисциплины. 

https://e.lanbook.com/book/153926
https://e.lanbook.com/book/163514
https://e.lanbook.com/book/119516


 

 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: 

 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. 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Программирование в среде Scratch»  
Целью дисциплины является формирование системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области современного программирования, включающего в себя методы 

анализа, проектирования и реализации программных продуктов 

 

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-4.  

Способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, 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 и 

детей ОВЗ 

 ПКС-4.1. Знать место 

преподаваемого предмета в 

структуре учебной деятельности; 

возможности предмета по 

формированию УУД; специальные 

приемы вовлечения в учебную 

деятельность по предмету 

обучающихся с разными 

образовательными потребностями; 

устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и 

их родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками; современные 

педагогические технологии 

реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и 

технологии поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения. 

ПКС-4.2. 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 

Знать  
место преподаваемого предмета в 

структуре учебной деятельности; 

возможности предмета по 

формированию УУД; специальные 

приемы вовлечения в учебную 

деятельность по предмету 

обучающихся с разными 

образовательными потребностями; 

устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и 

их родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками; современные 

педагогические технологии 

реализации компетентностного  

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и 

технологии поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения. 

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 



поведения, дети с зависимостью. 

ПКС-4.3. Владеть навыками 

обучения и диагностики 

образовательных результатов с 

учетом специфики учебной 

дисциплины и реальных учебных 

возможностей всех категорий 

обучающихся; приемами оценки 

образовательных результатов: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компетенций, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик. 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 

Владеть 
 навыками обучения и 

диагностики образовательных 

результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных 

учебных возможностей всех 

категорий обучающихся; 

приемами оценки 

образовательных результатов: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компетенций, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик. 

 

 

2. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программирование в среде Scratch» представляет собой 

дисциплину по выбору 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 

Контактные часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
С

Р
 

И
К

Р
 

1 Понятие среды программирования.   10   11,75 

2 Типы данных.  4   10 

3 Выражения и операции языка    10   10 

4 Операторы языка   10   10 

5 Структура программ. Процедуры и 

функции 

 10   10 

6 Библиотечные модули  6   10 

7 Структурированные типы данных  4   10 

8 Файлы и указатели  6   10 

 Форма контроля – зачёт      0,25  

 ИТОГО  60 2 0,25 81,75 

 Итого по дисциплине 144 

(4 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 

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 

контролируем

ой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Способ 

контрол

я текущий 

контроль 

по 

дисциплин

е 

рубежный 

контроль 

по 

дисциплин

е 

итоговый 

контроль 

по 

дисциплин

е 

Понятие среды 

программирования.  

ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

  устно 

Типы данных. ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Выражения и 

операции языка   

ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Операторы языка  ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Структура программ. 

Процедуры и 

функции 

ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 



Библиотечные 

модули 

ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Структурированные 

типы данных 

ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Файлы и указатели ПКС-4 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

 

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

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

контроля 

 

Перечень вопросов для итоговой аттестации по дисциплине 

 

1. Типы данных: простые и структурированные.   

2. Простые типы данных.  

3. Порядковые типы данных.  

4. Целый, логический и символьный типы.  

5. Код внутреннего представления символов.  

6. Код AsCII.  

7. Перечисляемый тип. Тип-диапазон. Вещественные типы.  

8. Встроенные математические функции для целых и вещественных типов.  

9. Выражения. Правило вычисления выражений.  

10. Операции. Математические операции.  

11. Логические операции. Логические операции над целыми числами.  

12. Операции отношений. 

13. Приоритет операций. Комментарий.  

14. Возможность операций с различными типами данных. 

15.  Операторы языка. Оператор присваивания. Операторы ввода-вывода.  

16. Форматированный вывод при работе с операторами Write, Writeln.  

17. Различия между операторами write и writeln, read и readln.  

18. Составной оператор. Условный оператор.  

19. Операторы повторений (цикла). Операторы цикла For ... , While ... , Repeat ...  

20. Операторы выбора Case … of … Метки и операторы перехода.  

21. Организация подпрограмм в виде процедур и функций.  

22. Структура процедур и функций. Описание процедур и функций.  

23. Механизмы передачи параметров. Классификация параметров.  

24. Структурированные типы данных. Понятие о структурированных типах.  

25. Массивы. Описание массивов.  

26. Индексные типы. Передача массивов через параметры процедур и функций.  

27. Строки. Объявление типа String.  

28. Операции над строками.  

29. Встроенные процедуры и функции для работы со строками.  

30. Записи. Объявление типа запись.  

31. Операторы With … do …  



32. Записи с вариантной частью. Простые базы данных. Множества.  

33. Описание типа множество.  

34. Операции над множествами.  

35. Файлы и каталоги в MS DOS. Полное имя файлов. Создание и переименование 

файлов.  

36. Файлы в Pascal. Задание файлового типа. Доступ к файлам.  

37. Процедура Assign. Открытие файлов для чтения и записи.  

38. Процедуры и функции для работы с файлами любого типа.  

39. Текстовые файлы. Типизированный и нетипизированный файлы.  

40. Указатели и динамическая память. Указатели и структура физического адреса в 

Паскале. 

41. Выделение и освобождение динамической памяти.  

42. Типизированные и нетипизированные указатели.  

43. Выделение и освобождение динамической памяти.  

44. Процедуры и функции для работы с указателями. 

 

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 

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 



инициативы  

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 

Солдатенко, И. С. Практическое введение в язык программирования: учебное пособие  / 

И. С. Солдатенко, И. В. Попов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-

8114-6925-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153679 

Дополнительная литература 

Токарева, М. А. Введение в алгоритмизацию и программирование на языке C# : учебное 

пособие : в 2 частях / М. А. Токарева. — Оренбург : ОГУ, 2018 — Часть 1 — 2018. — 173 

с. — ISBN 978-5-7410-1998-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159705 

 

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://e.lanbook.com/book/153679
https://e.lanbook.com/book/159705
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: «Артпедагогические технологии в специальном и 

инклюзивном образовании» 

 

Целью дисциплины является 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 

реализацию дифференцированного подхода в образовании на основе учета социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся.  

 

 

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-4.  

Способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, 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 и 

детей ОВЗ 

 ПКС-4.1. Знать место 

преподаваемого предмета в 

структуре учебной деятельности; 

возможности предмета по 

формированию УУД; 

специальные приемы вовлечения 

в учебную деятельность по 

предмету обучающихся с разными 

образовательными 

потребностями; устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками; современные 

педагогические технологии 

реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и 

технологии поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения. 

ПКС-4.2. 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 

Знать:  

- специальные приемы вовлечения 

в учебную деятельность по 

предмету обучающихся с разными 

образовательными потребностями;  

- устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и 

их родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками; 

- современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- функциональные возможности 

искусства (познавательные, 

коммуникативные, ценностно-

ориентационные, социально-

личностных,  воспитательные,  

знаково-символические,  

катарсистические, 

компенсаторные),  которые  

являются  основой  эффективного  

их  использования      в 

коррекционно-развивающей 

работе с лицами с ОВЗ; 

Уметь:  

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению 

в целях включения в 



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. 

ПКС-4.3. Владеть навыками 

обучения и диагностики 

образовательных результатов с 

учетом специфики учебной 

дисциплины и реальных учебных 

возможностей всех категорий 

обучающихся; приемами оценки 

образовательных результатов: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компетенций, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик. 

образовательный процесс всех 

категорий обучающихся;  

- применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы 

с различными контингентами 

обучающихся; 

- организовывать индивидуальную 

и групповую работу с лицами с 

ОВЗ средствами 

артпедагогических технологий в 

системе специального и 

инклюзивного образования; 

Владеть: 

- навыками обучения и 

диагностики образовательных 

результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных 

учебных возможностей всех 

категорий обучающихся;  

- приемами оценки 

образовательных результатов; 

- артпедагогическими 

технологиями для работы с 

лицами с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Артпедагогические технологии в специальном и инклюзивном 

образовании» представляет собой дисциплину по выбору 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 1. Технологии социокультурного развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья средствами артпедагогики в разные возрастные периоды  

 

Тема 1.1. Основные понятия, цели, задачи арт-педагогики.   Исторический 

обзор использования разных видов искусства в лечении и коррекции. 

Различие и сходство понятий  «арт-педагогика» и  «арт-терапия».        Основные  

функции  арт-педагогики  и  арттерапии  в  системе коррекционной  психолого-

педагогической помощи. Общность целей и различия задач арт-педагогики  и  арт-терапии  

в  инклюзивном образовании.  

Использование разных видов искусства в целях врачевания  в  разные  

исторические  периоды. Эмпирические  данные  о  целительном воздействии  живописи,  

театра,  музыки.  Роль искусства в восстановлении функций организма и  его  влияние  на  

духовный  мир  личности.   

Первые  попытки  научного  осмысления механизмов воздействия искусства на 

человека в  России,  Европе,  США.  Лечебный  эффект искусства  в  контексте  

теоретических  идей З.Фрейда  и  К.Юнга.  Современное  состояние арт-терапевтического 

направления в России и за рубежом.  

 

Тема 1.2. Связь арт-педагогики и арт-терапии с другими областями знаний.  

 

Философские,  искусствоведческие, основы  «терапии  искусством».  Клинические 

дисциплины  (физиология,  невропатология, психиатрия  и  др.)  и  их  связь  с  терапией 

искусством.   

Основные  положения  общей возрастной,  медицинской,  специальной психологии  

как  базисные  для  терапии искусством.  Арт-педагогика  и  арт-терапия  в системе  

педагогического  научного  знания (общей, специальной, социальной педагогикой).  

Общие и специфические закономерности нарушенного  развития.    Категории  

детей  с нарушениями  в  развитии.  Специфические психолого-педагогические  

особенности личности  с разными вариантами дизонтогенеза, учитывающиеся  при  

воздействии  средств искусства.  

 

Тема 1.3. Методы и приемы арт-педагогики. 

Три  группы  принципов  арт-педагогики: общепедагогические,  принципы  

специальной педагогики,  принципы  художественно-эстетического  воздействия  

искусства.  

Направленность  методов  арт-педагогики  на осуществление коррекционно-

компенсирующей работы с лицами с ОВЗ в разнообразных видах художественной  



деятельности.  Методы воспитания и методы обучения, применяемые в арт-педагогике в 

работе с лицами с ОВЗ.   

 

Тема 1.4. Содержание, формы и средства арт-педагогического направления в 

специальном и инклюзивном образовании. 

Психолого-педагогические  подходы  к развитию  личности  с  разными  

отклонениями средствами искусства. Художественные занятия (музыкальное,  изо-

деятельности,  театр,  танцы, художественное  слово  и  др.).  Вариативность структурно-

содержательной  стороны  занятий.  

Организация художественной деятельности вне занятий.   

 

Тема 1.5. Технологии социокультурного развития ребенка средствами 

артпедагогики в разные возрастные периоды в специальном и инклюзивном 

образовании. 

Младенческий и ранний возраст: «Мир и художественная культура вокруг меня». 

Дошкольный возраст: «Я развиваюсь в мире художественной культуры». Младший 

школьный возраст: «Я познаю мир художественной культуры». Подростковый возраст: 

«Мир художественной культуры во мне и вокруг меня». 

 

Раздел 2. Роль педагога в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами артпедагогики  

 

Тема 2.1. Особые образовательные потребности и специальное 

образовательные условия  

Общие и специфические закономерности психического развития детей с особыми 

образовательными потребностями Особые образовательные потребности как потребности 

в условиях, необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и 

эмоционально-волевых возможностей ребенка с нарушением развития в процессе 

обучения (В.И. Лубовский).  

Понятие и группы специальных образовательных условий. Модификация 

образовательной среды и используемых технологий.  

 

Тема 2.2. Технологии работы команды специалистов психолого-

педагогического сопровождения 

Междисциплинарная команда специалистов: принципы взаимодействия. «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(2014): должностные обязанности учителя инклюзивного класса,  специального 

психолога, учителя-логопеда, учителя-олигфренопедагога, учителя-тифлопедагога, 

социального педагога, тьютора, воспитателя. Содержание профессиональной 

деятельности специалистов инклюзивного образования. Профессионально-личностная 

готовность подогов к работе с обучающимися с ОВЗ.  

 

Тема 2.3. Разработка индивидуального образовательного маршрута 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) как инструмент, позволяющий 

«включать» ребенка с особыми образовательными потребностями  в образовательный 

процесс совместно с обычными сверстниками. Компоненты ИОМ: организационный, 

содержательный, технологический. Алгоритм разработки и реализации ИМО. 

Специалисты-разработчики ИОМ. Программа коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ. 

 

Раздел 3. Артпедагогические технологии в работе с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 

Тема 3.1. Технологии сопровождения семьи в специальном и инклюзивном 

образовании 

Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. Участие семьи в процессе 

инклюзивного образования. Абилитационная и реабилитационная компетентность 

родителей ребенка с ОВЗ. Принципы, задачи, технологии психолого-педагогического 

сопровождения семьи.  

 

Тема 3.2. Технологии формирования инклюзивной культуры в специальном и 

инклюзивном образовании 

Показатели инклюзии: инклюзивная культура, инклюзивная политика, 

инклюзивная практика. Инклюзивная культура как основа проводимых изменений в 

образовании. Ресурсы и технологии формирования инклюзивной культуры в 

образовательной организации.  

 

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 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Наименование темы, 

в соответствии с 

тематическим планом 

Наименование темы (задания) для 

самостоятельной работы 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

Тема 1.1. Концепции 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: сегрегация, 

интеграция, инклюзия 

Составить таблицу  

«Возникновение идеи совместного 

обучения и главные этапы его 

развития в истории педагогики» 

Основная литература: 2. 

Из списка дополнительной 

литературы: 5.  

Составить конспекты с 

определением ключевых понятий, 

сопоставить мнения ученых и 

сформулировать собственную 

позицию по обсуждаемой 

проблеме 

Лубовский В.И. Инклюзия – 

тупиковый путь для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями //  

Современное дошкольное 

образование. – 2017. – №2 

(74). – С. 32-37. Самсонова 

Е.В. Инклюзия – стратегия 

выхода из тупика для 

современной системы 

образования // Современное 

дошкольное образование. – 

2017. – №3 (75). – С. 55-363. 

Тема 1.2.  

Нормативно-

правовые основы 

инклюзивного 

образования 

Составить перечень (с 

извлечениями)  основных 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих образовательную 

деятельность образовательной 

организации в условиях 

Информационно-

методический портал по 

инклюзивному и 

специальному образованию 

«Образование без границ» 

(вкладка «Документы») 



инклюзивного образования http://www.edu-open.ru/ 

Тема 1.3. Этические 

основы 

взаимодействия 

субъектов 

инклюзивного 

образования 

Составить таблицу «Правила 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

Основная литература: 2. 

Из списка дополнительной 

литературы: 5. 

Тема 2.1. Особые 

образовательные 

потребности и 

специальное 

образовательные 

условия  

Составить конспекты с 

определением ключевых понятий 

 

Бабкина Н.В. Где, чему и 

как учить ребенка с 

задержкой психического 

развития // Начальная 

школа. – 2015. - № 8. – С.7-

11. 

Неретина Т.Г., Клевесенкова 

С.В. Специальные условия 

обучения и вопитания деетй 

с ограниченными 

возможностями здоровья // 

Начальная школа. – 2015. – 

№ 11. – С. 38-44. 

Тема 2.2.  

Инклюзивное 

образование детей с 

нарушениями слуха 

Составить таблицу 

«Педагогический навигатор: 

педагогу о детях с нарушениями 

слуха» 

Основная литература: 1; 2. 

Из списка дополнительной 

литературы: 2; 5. 

Тема 2.3. 

Инклюзивное 

образование детей с 

нарушениями зрения 

Составить таблицу 

«Педагогический навигатор: 

педагогу о детях с нарушениями 

зрения» 

Основная литература: 1; 2. 

Из списка дополнительной 

литературы: 2; 5. 

 

Тема 2.4. 

Инклюзивное 

образование детей с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата 

Составить таблицу 

«Педагогический навигатор: 

педагогу о детях с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» 

Основная литература: 1; 2. 

Из списка дополнительной 

литературы: 2; 5. 

Тема 2.5. 

Инклюзивное 

образование детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Составить таблицу 

«Педагогический навигатор: 

педагогу о детях с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Основная литература: 1; 2. 

Из списка дополнительной 

литературы: 2; 5. 

Тема 2.6. 

Инклюзивное 

образование детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Составить таблицу 

«Педагогический навигатор: 

педагогу о детях с задержкой 

психического развития» 

Основная литература: 1; 2. 

Из списка дополнительной 

литературы: 2; 5. 

Тема 2.7. 

Инклюзивное 

образование детей с 

нарушениями 

интеллекта 

Составить таблицу 

«Педагогический навигатор: 

педагогу о детях с нарушениями 

интеллекта» 

Основная литература: 1; 2. 

Из списка дополнительной 

литературы: 2; 5. 

Тема 2.8. 

Инклюзивное 

Составить таблицу 

«Педагогический навигатор: 

Основная литература: 1; 2. 

Из списка дополнительной 



образование детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

педагогу о детях с расстройствами 

аутистического спектра» 

литературы: 2; 5. 

Тема 3.1.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение: 

понятие, функции, 

этапы, модели, 

технологии 

Составить структурно-логическую 

схему на основе лекционного 

материала.  

Основная литература: 1; 2. 

Из списка дополнительной 

литературы: 5. 

Тема 3.2. 

ПМПК и ПМПк: 

грани взаимодействия 

в образовательной 

инклюзии 

Проанализировать сайт ГАУ 

Калининградской области для 

обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» (вкладка ПМПК) и 

сайт одной из 

общеобразовательных школ. 

Составить отчет «Роль ПМПК и 

ПМПк в определении 

индивидуального образователь-

ного маршрута обучающегося с 

ОВЗ» 

http://cdik.net/ 

Тема 3.3. Технологии 

работы команды 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Тема 3.4. Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Практическое задание: разработка 

индивидуального образовательно-

го маршрута обучающегося с ОВЗ 

под руководством специалиста 

Ресурсного центра Института 

образования 

 

Тема 3.5. Технологии 

сопровождения семьи 

с ребенком с ОВЗ  

Составить аннотированный список 

публикаций (10) в научно-

методической периодике  по теме 

«Участие семьи в инклюзивном 

образовании» 

 

Тема 3.6. Технологии 

формирования 

инклюзивной 

культуры в 

образовательной 

организации 

Разработать и реализовать 

групповой проект в инклюзивном 

классе, провести самоанализ 

профессиональной деятельности и 

общения с обучающимися, в том 

числе с ОВЗ 

 

 

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 

контро

лируем

ой  

компете

нции 

(или её 

части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 

 
текущий 

контроль  

рубежный 

контроль  

итоговый 

контроль   

Концепции обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: сегрегация, 

интеграция, инклюзия 

ПКС-4 дискуссия 

конспектиров

ание 

первоисточни

ков 

составление 

таблицы 

  устно 

письменно 

Нормативно-правовые 

основы инклюзивного 

образования 

ПКС-4 опрос 

тестирование 

 

  устно 

письменно 

 

Этические основы 

взаимодействия 

ПКС-4 дискуссия 

составление 

  устно 

письменно 



субъектов инклюзивного 

образования 

таблицы  

Особые образовательные 

потребности и 

специальные 

образовательные условия  

ПКС-4 конспектиров

ание 

исследоват

ельская 

работа 

 письменно 

Инклюзивное 

образование детей с 

нарушениями слуха 

ПКС-4 доклад с 

презентацией 

составление 

таблицы 

  устно 

письменно 

Инклюзивное 

образование детей с 

нарушениями зрения 

ПКС-4 доклад с 

презентацией 

составление 

таблицы 

  устно 

письменно 

Инклюзивное 

образование детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

ПКС-4 доклад с 

презентацией 

составление 

таблицы 

  устно 

письменно 

Инклюзивное 

образование детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

ПКС-4 доклад с 

презентацией 

составление 

таблицы 

  устно 

письменно 

Инклюзивное 

образование детей с 

задержкой психического 

развития 

ПКС-4 доклад с 

презентацией 

составление 

таблицы 

 

 

 

 устно 

письменно 

Инклюзивное 

образование детей с 

нарушениями интеллекта 

ПКС-4 доклад с 

презентацией 

составление 

таблицы 

  устно 

письменно 

Инклюзивное 

образование детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

ПКС-4 доклад с 

презентацией 

составление 

таблицы 

  устно 

письменно 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования: понятие, 

функции, этапы, модели, 

технологии 

ПКС-4 составление 

схемы 

  письменно 

ПМПК и ПМПк: грани 

взаимодействия в 

образовательной 

инклюзии 

ПКС-4 опрос 

практическое 

задание 

(анализ 

сайтов 

Центральной 

ПМПК и 

общеобразова

тельной 

школы) 

  устно 

письменно 



Технологии работы 

команды специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ПКС-4 дискуссия 

практическое 

задание 

  устно 

письменно 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

ПКС-4 практическое 

задание 

(на базе 

Ресурсного 

центра) 

  письменно 

Технологии 

сопровождения семьи в 

инклюзивном 

образовании 

ПКС-4 опрос 

практическое 

задание 

(составление 

аннотированн

ого списка) 

  устно 

письменно 

Технологии 

формирования 

инклюзивной культуры в 

образовательной 

организации 

ПКС-4 решение кейс-

задачи 

защита 

группового 

проекта 

 устно 

письменно 

 Зачет   

 

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 

Примеры тестовых заданий по теме 1.2 «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 каком году Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о 

ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов? 

а) 2006; 

б) 2008; 

в) 2011; 

г) 2012 

 

6. Как называется государственная программа, в соответствии с которой городская среда, 

среда медицинских, образовательных, культурно-досуговых и др. учреждений должна 

стать комфортной для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью? 

а) «Безопасная среда»; 

б) «Доступная среда»; 

в) «Комфортная среда»; 

г) «Универсальная среда» 

 

7. В каком году была принята Саламанская декларация? 

а) 1948; 

б) 1968; 

в) 1989; 

г) 1994 

8. Какое федеральное учреждение признает лицо инвалидом? 

а) психолого-медико педагогическая комиссия; 

б) психолого-медико педагогический консилиум; 

в) психолого-педагогическая служба; 

г) бюро медико-социальной экспертизы 

 

9. В какой статье ФЗ «Об образовании в РФ» описывается организация получения 

образования обучающимися с ОВЗ? 

 

10. В каком году был принят закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»? 

а) 1980 ; 

б) 1990; 

в) 1995;                     

г) 2005 

 



11. С какого года вступил в действие ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ?  

а) 2010; 

б) 2012; 

в) 2014; 

г) 2016  

 

12. Какие 3 группы требований включает Стандарт? Укажите лишний пункт. 

а) требования к структуре образовательной программы и ее объему; 

б) требования к условиям реализации ООП; 

в) требования к результатам освоения ООП; 

г) требования к педагогическим работникам  

 

13. Конвенция о правах инвалидов базируется на … подходе к пониманию инвалидности. 

Вставьте пропущенное слово. 

а) медицинском; 

б) социальном; 

в) персоногенетическом; 

г) гуманистическом  

 

14. Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», образование обучающихся с ОВЗ может быть 

организовано: 

а) совместно с другими обучающимися; 

б) в отдельных классах, группах; 

в) ДОПИШИТЕ 

 

15. Как называется постоянно действующий, объединенный общими целями, 

скоординированный коллектив специалистов, реализующий психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в соответствии с индивидуальной образовательной 

программой, а также осуществляющий сопровождение всех субъектов инклюзивной 

образовательной среды? 

а) психолого-педагогическая служба; 

б) социально-педагогическая служба; 

в) психолого-медико педагогическая комиссия; 

г) психолого-медико педагогический консилиум 

 

16. В каком году утверждено ныне действующее Положение о психолого-медикло-

педагогической комиссии? 

а) 2011; 

б) 2012; 

в) 2013; 

г)  2014 

Конспектирование первоисточников 

К теме 1.1 «Концепции обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

сегрегация, интеграция, инклюзия» 

Задание 1:Составить конспекты с определением ключевых понятий: инклюзивное 

образование, интегрированное образование, дети (лица) с ограниченными возможностями 

здоровья, особые образовательные потребности  ̧ специальные условия образования, 

ранняя помощь. 



Лубовский В.И. Инклюзия – тупиковый путь для обучения детей с ограниченными 

возможностями //  Современное дошкольное образование. – 2017. – №2(74). – С. 32-37. 

(Или: Лубовский В.И. Инклюзия – тупиковый путь для обучения детей с ограниченными 

возможностями // Специальное образование. – 2016. – №4) 

Самсонова Е.В. Инклюзия – стратегия выхода из тупика для современной системы 

образования // Современное дошкольное образование. – 2017. – №3 (75). – С. 55-363. 

 

Задание 2: сопоставить мнения ученых и сформулировать собственную позицию по 

обсуждаемой проблеме. 

 

К теме 2.1 «Особые образовательные потребности и специальные образовательные 

условия» 

Задание 1:Составить конспекты с определением ключевых понятий: программа 

коррекционной работы, коррекционно-развивающая работа. 

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // 

Начальная школа. – 2015. - № 8. – С.7-11. 

Неретина Т.Г., Клевесенкова С.В. Специальные условия обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья // Начальная школа. – 2015. – № 11. – С. 38-44. 

Составление структурно-логических схем / таблиц 

К теме 1.1 «Концепции обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

сегрегация, интеграция, инклюзия» 

Составить таблицу «Возникновение идеи совместного обучения и главные этапы его 

развития в истории педагогики» (источник: Педагогика инклюзивного образования : 

учебник / под ред. Н.М. Назаровой. – М. : ИНФРА-М, 2017. 

Этап (условное название, 

временные границы) 

Характеристика 

  

К теме 1.3 «Этические основы инклюзивного образования» 

Составить таблицу «Правила взаимодействия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Группа 

обучающихся с ОВЗ 

Некорректная 

терминология 

Корректная 

терминология 

Правила 

взаимодействия 

    

 

К темам 2.2-2.8 «Инклюзивное образование детей с нарушениями…» 

Составить таблицу «Педагогический навигатор: педагогу об обучающихся с ОВЗ» 

Группа 

обучающихся с 

ОВЗ 

ФГОС ПрАООП Особые 

образовательные 

потребности 

Специальные 

условия для 

обучения 

     

 

К теме 3.1 «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования: 

понятие, функции, этапы, модели, технологии» 



Составить структурно-логическую схему на основе лекционного материала.  

 

Реферат 

1. Зарубежный опыт реализации инклюзивного образования (выбор страны 

осуществляется студентом). 

2. Состояние и проблемы инклюзивного образования в России. 

3. Философия и идеология инклюзивного образования. 

4. Социальный подход к пониманию инвалидности. 

5. Современное общество и ребенок с особыми образовательными потребностями: 

этический аспект. 

6. Инклюзивное образование как реализация права. 

7. Барьеры в образовании для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Модели обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: сегрегация, 

интеграция. инклюзия. 

9. Генезис понятия «особый ребенок». 

10. Принципы инклюзивного образования. 

11. Показатели инклюзии.  

12. Специальные образовательные условия: понятие и виды. 

13. Роль психолого-медико-педагогической комиссии в определении стратегии и 

тактики обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Психолого-медико-педагогический консилиум образовательного учреждения. 

15. Адаптированная основная общеобразовательная программа: понятие, структура, 

содержание (на примере одной из примерных АООП). 

16. Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

17. Профессионально-личностная готовность педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования.  

18. Командная работа специалистов в условиях инклюзивного образования. 

19. Закономерности психического развития детей на основе теории социокультурного 

развития Л.С. Выготского. 

20. Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями слуха. 

21. Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями зрения. 

22. Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

23. Психолого-педагогические особенности развития детей с интеллектуальными 

нарушениями.  

24. Психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического развития. 

25. Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями речи. 

26. Психолого-педагогические особенности развития детей с ранним детским 

аутизмом. 

27. Психолого-педагогические особенности развития детей с психопатическими 

формами поведения.  

28. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательной организации: цели, задачи, 

направления (модули).  

29. Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. 

30. Построение партнерских взаимоотношений с семьей в условиях инклюзивного 

образования. 



31. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, работающих в условиях 

инклюзивного образования. 

32. Способы профилактики эмоционального выгорания педагогов. 

Дискуссия 
К теме 1.1 «Концепции обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

сегрегация, интеграция, инклюзия 

 

Дискуссия «Инклюзия в образовании – тупик или ресурс для развития?» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взгляд на инклюзию в образовании. Сравнение позиций ученых, педагогической и 

родительской общественности. 

2. Преимущества инклюзивного образования для всех субъектов (обучающихся,  

родителей, педагогов и специалистов). 

4. Проблемы реализации инклюзивного подхода на уровнях общего образования. 

 

К теме 1.3 «Этические основы взаимодействия субъектов инклюзивного образования» 

Дискуссия «И этих людей мы называем «лица с ограниченными возможностями 

здоровья»?» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Генезис отношения общества к лицам с ОВЗ. 

2. Генезис терминологии. 

3. Правила взаимодействия с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

К теме 3.3 «Технологии работы команды специалистов психолого-педагогического 

сопровождения» 

 

Дискуссия «Педагог- “золотое сечение” инклюзии» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в 

образовании.  

2.Психологическая готовность педагогов к инклюзивному образованию. 

3. Профессиональная готовность педагогов к инклюзивному образованию. 

4. Педагог – член междисциплинарной команды инклюзивного образования. 

Взаимодействие со специалистами. 

Прикладной этап (примеры типовых контрольных заданий, процедур) 

Доклад с презентацией к теме 2.2 «Инклюзивное образование детей с нарушениями 

слуха» 

Темы докладов: 

1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями слуха. 

2. Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха. 

3. Специальные условия для получения образования обучающимися с нарушениями 

слуха. 

4.Ассистивные технологии для лиц с нарушениями слуха. 

Доклад с презентацией к теме 2.3 «Инклюзивное образование детей с нарушениями 

зрения» 

Темы докладов: 

1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями зрения. 

2.Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения. 



3.Специальные условия для получения образования обучающимися с нарушениями 

зрения. 

4.Ассистивные технологии для лиц с нарушениями зрения. 

 

Доклад с презентацией к теме 2.4. «Инклюзивное образование детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» 

Темы докладов: 

1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2.Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

3.Специальные условия для получения образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

4. Ассистивные технологии для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Доклад с презентацией к теме 2.5 «Инклюзивное образование детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Темы докладов: 

1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

2.Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

3.Специальные условия для получения образования обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Доклад с презентацией к теме 2.6«Инклюзивное образование детей с задержкой 

психического развития» 

Темы докладов:  

1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

2. Особые образовательные потребности обучающихся с с задержкой психического 

развития. 

3. Специальные условия для получения образования обучающимися с задержкой 

психического развития. 

 

Доклад с презентацией к теме 2.7«Инклюзивное образование детей с интеллектуальными 

нарушениями» 

Темы докладов: 

1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

2.Особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

3. Специальные условия для получения образования обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Доклад с презентацией к теме 2.8 «Инклюзивное образование детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

Темы докладов: 

1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

2.Особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными 

расстройствами аутистического спектра. 



3. Специальные условия для получения образования обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

К теме 3.2 «ПМПК и ПМПк: грани взаимодействия в образовательной инклюзии» и теме 

3.3 «Технологии работы команды специалистов психолого-педагогического 

сопровождения» 

Проанализировать сайт ГАУ Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков» (вкладка ПМПК) и сайт одной из 

общеобразовательных школ. Составить отчет «Роль ПМПК и ПМПк в определении 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ» 

 

К теме 3.5 «Технологии сопровождения семьи в инклюзивном образовании» 

Составить аннотированный список публикаций (10) в научно-методической периодике по 

теме «Участие семьи в инклюзивном образовании» 

 

К теме 3.4 «Разработка индивидуального образовательного маршрута» 

Практическое задание: разработка индивидуального образовательно-го маршрута 

обучающегося с ОВЗ под руководством специалиста Ресурсного центра Института 

образования БФУ им. И. Канта 

 

Решение кейс-задачи 

(диагностические материалы предоставляются Ресурсными центрами) 

 

К теме 3.6 «Технологии формирования инклюзивной культуры в образовательной 

организации» 

Проанализировать результаты социометрического исследования в инклюзивном классе, 

выявить статусы детей, наличие микрогрупп. Определить проблемные зоны в 

межличностных отношениях детей. Предложить возможные решения (рекомендации по 

оптимизации отношений) 

 

Демонстрационный этап(примеры типовых контрольных заданий, процедур) 

 

К разделу 2. «Инклюзивное образование детей с различными нарушениями развития» 

Исследовательская работа «Инклюзивная школа: какая она?» 

Цель исследовательской работы – анализ условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. 

Исследовательская работа проводится на базе Ресурсных центров группами 

студентов (не более 5 человек). Принцип распределения – самостоятельно студентами. 

На основе изучения сайта образовательной организации, посещения школы, беседы 

с администрацией, педагогическими работниками осветить следующие вопросы: 

 нормативно-правовые основы деятельности образовательной организации; 

 реализуемая (-ые) АООП;  

 специальные условия для получения образования обучающимися с особыми 

образовательными потребностями (архитектурные, кадровые и др.); 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

(психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации); 

 формирование инклюзивной культуры в образовательной организации. 

Отчет о проделанной работе представляется на аудиторном практическом занятии. 

 

К теме 3.6 «Технологии формирования инклюзивной культуры в образовательной 

организации» 



 

Защита группового проекта 

Провести внеклассное мероприятие в классе совместного обучения школьников 

условно нормативного развития и с ограниченными возможностями здоровья (тема и 

формат проведения мероприятия– на выбор студентов) и осуществить самоанализ 

профессиональной деятельности и общения с точки зрения учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 

потребностей. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине) 

1. Модели 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-медико-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. 

Анализ художественного текста 

(определение типа нарушения и его симптоматики в терминах науки, характеристика 

особых образовательных потребностей обучающихся данной нозологической группы ). 



Пример. Перво-наперво мимо игрушек – ровные ряды китайских машинок 

и розовых кукол в коробках. За углом детская комната. Первый ритуал был такой. Алина 

вынимала Вову из тележки, подталкивала его к детской комнате со словами: «Хочешь? 

Хочешь?» Он делал вид, что хочет. Подходил ближе, шел мимо лавочек с карапузами, 

которых раздевали мамаши, и наступал на ковер. В этот момент он замирал и ждал. 

Воспитатель в детской комнате говорила: «Чтобы у нас играть, нужно снять ботиночки». 

Если воспитатель была занята другими детьми, это же самое произносила сама Алина 

и тянулась к его стоптанным зимним кожаным ботам, которые он носил бессменно уже 

полгода и ничего другого надевать не давал. Вова издавал дикий выкрик и убегал 

с площадки. Она ловила его и сажала обратно в коляску. Конечно, покупатели 

оборачивались на этот крик и смотрели на нее и на ее сына, но Алина привыкла к этому 

еще с Вовиного младенчества. Он кричит – ты его кормишь. Он кричит – ты берешь его 

на руки. Он кричит – ты качаешь его в коляске, снова кричит – и ты достаешь его 

из коляски. И вот уже ему скоро три года и у него новые потребности. Он кричит – и ты 

идешь по проторенному маршруту. Он кричит –ты покупаешь курицу гриль. Он кричит – 

и ты надеваешь ему старые ботинки, потому что если надеть новые, он станет кричать еще 

сильнее. Процесс стал уже таким естественным и привычным, что Алина освоила все 

требуемые правила (Юлия Миронова «Перевод с языка делифинов»)  

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. Андреева, А. А. Основы инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями : учебное пособие / А. А. Андреева. — Тамбов : 

ТГУ им. Г.Р.Державина, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-00078-287-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137559 

 

Дополнительная литература 

1. Слюсарева, Е. С. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

инклюзивного образования : учебно-методическое пособие / Е. С. Слюсарева, В. М. 

Акименко, В. В. Ершова ; Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

инклюзивного образования. — Ставрополь : СГПИ, 2019. — 173 с. — ISBN 978-5-

9596-1580-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/136138 

 

2. Давыдова, Л.Н. 

Инклюзивное образование и нравственные взаимоотношения: грани одной 

проблемы: монография / Л. Н. Давыдова, М. А. Колокольцева, Е. В. Рябова. – 

Москва: ЛЕНАНД, 2018. – 193 с.: ил., рис., табл.. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1). 

3. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми 

ОВЗ/ [М. С. Староверова [и др.] ; под ред. М. С. Староверовой]. – Москва: Владос, 

2011. – 166, [1] с. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1). 

4. Красило, А. И.  

Инклюзивное образование: методические проблемы и практические рекомендации 

/ А.И. Красило, А.П. Новгородцева ; редкол.: Э. В. Сайко (гл. ред.), С.К Бондырева 

(зам.гл.ред) [и др.] ;  РАО, Моск. психолого-социал. ун-т. – Москва: МПСУ, 2016. – 

181 с.: табл. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1). 

5. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: учеб. для вузов/ под ред. В. В. Ткачевой. – Москва: 

Академия, 2014. - 271, [1] с.: рис., табл. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

6. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, А.М. Гусейнова, 

Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. – Москва : ИНФРА-М, 2017. –333, 

[1] с. 

https://e.lanbook.com/book/137559
https://e.lanbook.com/book/136138


Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(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. 
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1. Наименование дисциплины: «Мультимедийные технологии» 
 

Цель дисциплины: развитие у студентов способностей планирования, 

организации и реализации  мероприятий с применением мультимедийных 

технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПКС-1 способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-1.1. 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-1.2. Уметь анализировать 

базовые предметные научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов. 

ПКС-1.3. Владеть навыками 

понимания и системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач 

Знать: основной категориально-

понятийный аппарат в 

контексте организации 

мероприятий; 

Уметь: применять полученные 

знания и навыки в практической 

деятельности 

Владеть: мультимедийными 

технологиями в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мультимедийные технологии» представляет собой дисциплину по 

выбору 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 

Аудиторные занятия КСР 

 

ИКР  

Самос-

тоят. 

работа 

Всего 

аудитор

ных 

в том числе 

Лекции Практ. 

Занятия 

1 Тема 1. Цели, задачи, 

функции и основные 

принципы мультимедиа 

 4 4   15 

2 Тема 2. Становление 

мультимедийных 

технологий: исторический 

обзор 

 2 4   15 

3 Тема 3. Направления и 

формы реализации 

мультимедийных технологий 

 10 4   24,75 

4 Тема 4. Нормативно-

правовое регулирование 

применения 

мультимедийных технологий 

 2 6   15 

 ИТОГО 38,25 18 18 2 0,25 69,75 

 Итого по дисциплине 108 

(3 ЗЕ) 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
   - Материалы лекционных и практических занятий 

   - Учебно-методическая литература 

   - Информационные ресурсы сети «Интернет» 

   - Методические рекомендации и указания 

   - Фонды оценочных средств 

 

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

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 
 



й  

компете

нции 

(или её 

части) 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежн

ый 

контро

ль по 

дисцип

лине 

итогов

ый 

контро

ль  по 

дисцип

лине 

Тема 1. Цели, задачи, 

функции и основные 

принципы мультимедиа 

ПКС-1 Дискуссия   Устно 

Тема 2. Становление 

мультимедийных 

технологий: 

исторический обзор 

ПКС-1 Доклад / 

Письменная 

работа 

  Письменно  

Тема 3. Направления и 

формы реализации 

мультимедийных 

технологий 

ПКС-1 Групповое 

творческое 

задание 

  Устно 

Тема 4. Нормативно-

правовое регулирование 

применения 

мультимедийных 

технологий 

ПКС-1 Дискуссия / 

доклад  

  Устно 

 

Зачет с оценкой  

Устно, 

письменно 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Формирование компетенций (ПКС-1) происходит в три этапа: 

 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Перечень компетенций 

Ознакомительный  Когнитивный ПКС-1 Способен осваивать и использовать 

базовые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности Репродуктивный Личностный 

Продуктивный Профессиональный 

 

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

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

контроля 

 

Примерные темы докладов  

 

1. Сферы реализации мультимедийных технологий: досуг и досуговая 



деятельность 

2. Сферы реализации мультимедийных технологий: образование и карьера 

3. Сферы реализации мультимедийных технологий: художественная культура и 

искусство 

4. Сферы реализации мультимедийных технологий: физическая культура и спорт 

5. Сферы реализации мультимедийных технологий: культурно-просветительская 

поддержка и сопровождение 

6. Сферы реализации  мультимедийных технологий:  межкультурное 

сотрудничество и коммуникация 

7. Субъекты мультимедийной деятельности: система субъектов и межсубъектных 

отношений 

8. Субъекты  мультимедийной деятельности: человек как субъект культурно-

просветительской деятельности 

9. Субъекты мультимедийной деятельности: культурно-просветительские 

институты 

10. Субъекты  мультимедийной деятельности: семья как культурно-

просветительский институт 

11. Субъекты мультимедийной деятельности: отраслевые учреждения культурно-

просветительского профиля 

12. Мультимедийные технологии: сущность и классификация культурно-

просветительской технологий 

13. Мультимедийные технологии: культуротворческие и культуроохранные 

технологии 

14.  Мультимедийные технологии: рекреативные технологии 

15. Мультимедийные технологии: образовательные технологии 

16.  Мультимедийные технологии: управленческие технологии (культурно-

просветительский менеджмент) 

17. Мультимедийные технологии: исследовательские технологии 

18. Мультимедийные технологии: альтернативные инновационные технологии 

19. Мультимедийные технологии: технологии коммуникации и общественных 

связей 

20.  Мультимедийные технологии: информационно-просветительные и рекламные 

технологии  

 

Темы практических занятий 

 

Тема 1. Принципы и функции мультимедийной деятельности. 

Цель: раскрыть педагогический характер мультимедийной  деятельности через 

формирование представлений о ее функциях и принципах и ведущих формах. 

Задачи. Сформировать у студентов: 

 знания об основах  мультимедийной деятельности, а также о ее функциях и 

принципах и ведущих формах; 

 умения организовать культурно-просветительскую и культурно-досуговую работу, 

используя мультимедийные технологии; 

 способность применить принципы мультимедийной деятельности в своей работе. 

План: 
1. Современная социально-культурная ситуация. 

2. Взаимодействие субъектов как отличительная черта категории 

«мультимедийной деятельность». 

3. Коммуникативная, информационно-просветительная, культуротворческая, 

рекреативно-оздоровительная функции социально-культурной деятельности. 

4. Принципы мультимедийной деятельности. 



 

Перечень необходимого оборудования: 
Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, учебной доской, кафедрой. 

 

Перечень используемых образовательных технологий: 
Интерактивное обсуждение вопросов к семинарскому занятию по группам. 

Дискуссия по проблеме «мультимединая деятельность». Обсуждение и рецензирование 

рефератов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково проблемное поле мультимедийной деятельности? 

2. В чем проблемы современной социально-культурной практики? 

3. Как организовать культурно-просветительскую и культурно-досуговую работу 

в средней школе, используя мультимедиа? 

 

Тема 2. Права и свободы человека в области мультимедиа. 

Цель: формирование представлений о нормативно-правовом обеспечении процесса 

мультимедиа как ключевого фактора устойчивого развития современного мирового 

сообщества. 

Задачи. Сформировать у студентов: 

 знания о международных нормативно-правовых актах, касающихся деятельности 

человека в сфере медиа; 

 способность применять знания законодательства РФ о медиа в культурно-

просветительской деятельности; 

 готовность включиться в работу по обеспечению доступности для граждан РФ 

медиа, культурной деятельности, культурных ценностей и благ. 

План: 
1. Всеобщая декларация прав человека и нормативные акты ЮНЕСКО о 

деятельности человека в сфере медиа. Глобализации и культурное многообразие. 

2. Цель и задачи законодательства РФ о медиа 

3. Обеспечение доступности для граждан РФ медиа, культурной деятельности, 

культурных ценностей и благ. 

Перечень используемых образовательных технологий: 
Интерактивное обсуждение по группам нормативно-правовой базы культурно-

просветительской и досуговой деятельности в России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как процессы глобализации влияют на сохранение культуры народов мира? 

2. Какими нормативно-правовыми актами обеспечивается защита права граждан 

РФ на мультимедийную деятельность? 

3. В чем состоят основные права и свободы человека в области медиа и 

культуры? 

 

Тема 3. Методы организации мультимедийной деятельности. 

Цель: научить студентов проектировать и реализовать комплексные  программы для 

обучающихся с учетом основных принципов организации мультимедийной деятельности. 

Задачи. Сформировать у студента: 

 знания об особенностях и типах комплексных программ; 

 умения разрабатывать программу, используя медиа, и анализировать  проведение 

мероприятия; 

 готовность применить методы организации мультимедийной деятельности на 

практике. 

План: 



1. Особенности и типы комплексных программ. 

2. Этапы подготовки программы, включающей мультимедийные технологии. 

3. Оформление программы, включающей мультимедийные технологии. 

 

Перечень необходимого оборудования: 
Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, интерактивной доской, кафедрой. 

Перечень используемых образовательных технологий: 
Обсуждение вопросов к семинарскому занятию, заслушивание и рецензирование 

реферата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные составляющие программы, включающей мультимедийные 

технологии. 

2. В чем отличия программы, включающей мультимеддийные технологии от 

стандартной образовательной программы дополнительного образования детей? 

3. Приведите примеры  мероприятий, включающих мультимеддийные технологии, 

проводимых в вашем учреждении, распределив их согласно типам культурно-

досуговых программ. 

4. Какие программы, включающие мультимеддийные технологии, на ваш взгляд, 

привлекают в учреждение дополнительного образования старшеклассников? 

 

Тема 4. Особенности работы со студентами, родителями, учителями) 

Цель: сформировать у студентов представления о мультимедийной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи. Сформировать у студентов: 

 знания об особенностях мультимедийной работы со студентами, родителями, 

учителями; 

 способность организовать мультимедийную деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 готовность к  работе, включающей мультимеддийные технологии, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

План: 
1. Организация мультимедийной работы со студентами. 

2. Мультимедийная работа с родителями. 

3. Особенности организации мультимедийной работы с учителями. 

Перечень необходимого оборудования: 
Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, интерактивной доской, кафедрой. 

Перечень используемых образовательных технологий: 
Интерактивное обсуждение вопросов к семинарскому занятию по группам, 

заслушивание и рецензирование реферата. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как организовать мультимедийную деятельность в вузе? 

2. Перечислите ведущие формы мультимедийной работы с родителями. 

3. Какие виды и формы мультимедийной работы применяются учителями? 

 

 

Тематика групповых творческих заданий 

Технология организации  работы с детьми дошкольного возраста.  

Технология организации  работы с учениками начальной школы.  

Технология организации  с детьми среднего школьного возраста.  

Технология организации работы со старшеклассниками. 



 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. «Мультимедийные технологии»  как учебная дисциплина. Цели и задачи 

мультимедийной  деятельности 

2. Функции и основные принципы мультимедийной  деятельности 

3. Происхождение терминов «мультимедиа», «просвещение», «деятельность» и 

их понимание.  

4. Роль и место  мультимедийной деятельности в историко-культурном процессе.  

5. Основные исторические этапы развития мультимедийной  деятельности. 

6. Мультимедийная деятельность как особый вид деятельности. 

7. Сферы реализации мультимедийной деятельности 

8. Политика государства в области мультимедиа. 

9. Деятельность органов местного самоуправления в мультимедиа. 

10. Направления и формы реализации мультимедийной деятельности 

11. Специфика культурно-просветительской деятельности в различных 

образовательно-возрастных группах.  

12. Методика организации выставок и ярмарок 

13. Методика организации тематических вечеров 

14. Методика организации соревнований и конкурсов 

15. Методика организации культурно-массовых мероприятий 

16. Роль и место мультимедийной деятельности в работе учителя 

17. Значение мультимедийной деятельности в жизни человека  

18. Субъекты мультимедийной деятельности 

19. Проблема оценки качества культурно-просветительских мероприятий 

20. Обеспечение устойчивого развития в организации мультимедийной 

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 

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 

 

1. Катунин, Г. П. Мультимедийные технологии : учебник  / Г. П. Катунин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 644 с. — ISBN 978-5-8114-5643-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152626 

2. Андрюшина, Т. В. Вставка в презентацию звуков с расширением *.wav. 

Мультимедийное учебное пособие : учебное пособие / Т. В. Андрюшина, О. Б. 

Болбат. — Новосибирск : СГУПС, 2019. — 50 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164613 

Дополнительная литература 

Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий : учебное пособие / Г. П. Катунин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 784 с. — ISBN 978-5-8114-2736-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103083 

 

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  

https://e.lanbook.com/book/152626
https://e.lanbook.com/book/164613
https://e.lanbook.com/book/103083


 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: «Гетерогенные  средства обучения». 

Целью дисциплины является формирование навыков работы и использования в 

учебном процессе современных технических и аудиовизуальных средств. 

 

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-1 способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-1.1. 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-1.2. Уметь анализировать 

базовые предметные научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов. 

ПКС-1.3. Владеть навыками 

понимания и системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- знать приемы работы с 

техническими средствами 

обучения; 

- знать приёмы работы с 

современными программными 

средства; 

- знать принципы подбора 

дидактических материалов для 

учащихся различных возрастных 

категорий. 

Уметь: 

- пользоваться программами для 

создания, редактирования и 

прослушивания аудиофайлов; 

- уметь пользоваться 

программами для простора 

создания и редактирования 

видео; 

- уметь пользоваться 

программами для 3D-

моделирования, тестирования и 

другими современными 

программами для решения 

образовательных задач. 

Владеть: 

- навыками создания 

разноформатных дидактических 

материалов. 

 

2. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гетерогенные средства обучения» представляет собой дисциплину по 

выбору 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 

Контактные часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

И
К

Р
 

1 Современные средства обучения 2 2 0  6 

2 Мультимедийные интерактивные 

средства обучения 

2 2 0  6 

3 3D-технологии в образовании 2 2 0  6 

4 Системы контроля знаний учащихся 2 2 0  6 

5 Видео-технологии в образовании 2 2 0  6 

6 Работа с аудиоинформацией 2 2 0  6 

7 Технологии создания разноформатных 

видеоматериалов для решения 

образовательных задач 

2 2 0  6 

8 Современные технические и 

программные средства обучения 

2 2 0  6 

9 Создание мультфильмов с 

применением мультстудии и 

мультстанка 

2 2 2  21,75 

 Форма контроля - зачет    0,25  

 ИТОГО 18 18 2 0,25 69,75 

 Итого по дисциплине 288 

(8 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 

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 

контролируемо

й компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Способ 

контрол

я текущий 

контроль 

по 

дисциплин

е 

рубежный 

контроль 

по 

дисциплин

е 

итоговый 

контроль 

по 

дисциплин

е 

Современные 

средства обучения 

ПКС-1 опрос, 

дискуссия 

  устно 

Мультимедийные 

интерактивные 

средства обучения 

ПКС-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

3D-технологии в 

образовании 

ПКС-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Системы 

контроля знаний 

учащихся 

ПКС-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Видео-технологии 

в образовании 

ПКС-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Работа с 

аудиоинформацие

й 

ПКС-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Технологии 

создания 

разноформатных 

видеоматериалов 

для решения 

образовательных 

задач 

ПКС-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Современные 

технические и 

программные 

средства обучения 

ПКС-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

 устно 

Создание 

мультфильмов с 

применением 

мультстудии и 

мультстанка 

ПКС-1 опрос, 

дискуссия 

выполнени

е 

практическ

их работ 

зачет устно  

 

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

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

контроля 



 

Задания для аудиторной работы 

Задание 1. Использование 3D-технологий в образовании 

Подготовить наглядный материал (презентация, публикация, инфографика и т.д.) по теме 

"Использование 3D-технологий в образовании". 

Примерное содержание: 

1. Что такое 3D-технология? 

2. Что такое 3D-моделирование? 

3. Технические и программные средства для работы с 3D. 

4. Сферы применения 3D-технологий. 

5. Опыт применения 3D-технологий в образовании (анализ статей). 

 

Задание 2. Видео-технологии в образовании  

Подготовить презентацию по теме: "Видео-технологии в образовании". 

В презентации рассмотреть следующие вопросы: 

1. Что относится к видео-технологиям? 

2. Какое оборудование нужно для создания видео? 

3. Какие программы можно использовать для создания видео? 

4. Где можно брать аудио и видео для своих видеороликов не нарушая авторских 

прав? 

5. Опыт применения видео-технологий в образовании (на основе статей). 

 

Задание 3. Образовательные скринкасты  

Группа 1. Подготовить презентацию по теме: "Образовательные скринкасты: 

скринкастинг и опыт применения скринкастов в образовании". 

Группа 2. Подготовить презентацию по теме: "Образовательные скринкасты: технические 

и программные средства для создания скринкастов". 

 

Задание 4. Работа с аудиоинформацией  

Группа 1. Подготовить презентацию по теме: "Технические устройства для работы со 

звуком и опыт применения звукового оборудования в образовательных организациях". 

Группа 2. Подготовить презентацию по теме: "Программные средства для работы с 

аудиоинформацией и опыт применения аудиоредакторов в учебном процессе". 

 

Задание 5. Создание коллективной видеопрезентации  

Создать видеопрезентацию на тему сказки "Теремок" озвучив её по ролям. 

 

Задание 6. Интервью по экзаменационным вопросам (часть 1)  

Подготовить интервью по экзаменационным вопросам. 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Что такое мультимедийные интерактивные упражнения? 

2. Каковы основные преимущества и недостатки использования программы Hot 

Potatoes в образовании? 

3. Что такое 3D-технология? 

4. С помощью каких программ можно создавать 3D-модели различных объектов? 

5. Что такое скринкаст? 

6. Что необходимо для записи скринкаста? 

7. С помощью какой программы можно осуществлять монтаж и запись аудио? 

8. Зачем необходимо применение аудио в образовании? 

9. Зачем необходимо применение видео в образовании? 

10. Какие существуют формы представления информации? 



 

Примерный сценарий 

1. Приветствие 

2. Ответы на вопросы 

3. Подведение итогов 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Создание мультимедийных интерактивных упражнений с помощью сервиса 

LearningApps.org. 

 

Задание 2. Разработка заданий с помощью программы HotPotatoes  

Разработать кроссворд (JCross), установление соответствий (JMatch), викторина (JQuiz), 

восстановление последовательности (JMix), заполнение пробелов (JCloze) по любой теме 

информатики (темы и сами задания должны быть разные для каждого модуля). 

 

Задание 3. Запись образовательного скринкаста  

1. Создать аккаунт на Yandex 

2. Подготовить два коротких скринкаста (не более 7 минут каждый) по установке, 

настройке и работе с программой для работы с Яндекс диском 

3. Разместить видео на своём YouTube канале 

 

Задание 4. Обработка и монтаж аудиозаписей с использованием Audacity  

1. Разделить любой файл с записью музыкального произведения на несколько файлов, 

в каждом из которых будет содержаться по одному куплету.  

2. Записать свой голос с микрофона и сделайте так, чтобы он звучал как голос 

ребенка (повышение частоты).  

3. Подготовить аудиозапись на тему "Работа со звуком" (стр. 100-103, скачать книгу) 

в формате mp3 (книга Дмитрия Рубашкина - Работа учителя в компьютерном 

классе).  

4. Подготовить аудиозапись с помощью программы Audacity к презентации 

«Основные возможности Audacity» (нужно создать свою презентацию). 

 

Задание 5. Запись учебного видеоролика с использование документ-камеры  

Записать учебный видеоролик с использованием документ-камеры: сборка какой-либо 

модели, объяснение принципа работа чего-либо, объяснение решения задачи и т.д. 

 

Для создания видеоролика, необходимо использовать минимум два положения: 

- запись вступления и завершения видеоролика, видно лектора; 

- запись основной части видеоролика с документ-камеры. 

 

Конечный продукт должен быть обработан в видеоредакторе (например, Киностудия). 

Рекомендуемая длительность видеоролика от 3 до 7 минут. 

 

Видеоролик оценивается по следующим критериям: 

- содержание (из видеозаписи понятна цель, задачи и решаемая образовательная 

проблема); 

- техническая реализация (используется минимум два положения видеокамеры); 

- монтаж (обозначено начало и конец видеоролика - заголовок и титры, грамотно 

выполнены переходы между клипами, звук присутствует на протяжении всего 

видеоролика). 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 



Вопросы к зачету 

1. Что такое мультимедийные интерактивные упражнения? 

2. Каковы основные преимущества и недостатки использования программы Hot 

Potatoes в образовании? 

3. Что такое 3D-технология? 

4. С помощью каких программ можно создавать 3D-модели различных объектов? 

5. Что такое скринкаст? 

6. Что необходимо для записи скринкаста? 

7. С помощью какой программы можно осуществлять монтаж и запись аудио? 

8. Зачем необходимо применение аудио в образовании? 

9. Зачем необходимо применение видео в образовании? 

10. Какие существуют формы представления информации? 

11. Для каких целей может быть использовано видео с аннотациями, пояснениями 

и ссылками? 

12. Как можно создать видео с опросами и заданиями? 

13. Для решения каких задач может понадобится создавать видео с возможность 

выбора сюжета? 

14. Что такое хромакей? 

15. Как создать учебный видеоролик с использованием документ-камеры? 

16. Что необходимо учитывать при создании учебного видеоролика с 

использованием маркерной доски? 

17. Как подготовить сценарий для создания учебного видеоролика? 

 

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

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

хорошо  71-85 



ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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. Катунин, Г. П. Мультимедийные технологии : учебник  / Г. П. Катунин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 644 с. — ISBN 978-5-8114-5643-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152626 

2. Андрюшина, Т. В. Технология создания текстовой информации на слайдах : 

учебное пособие / Т. В. Андрюшина, О. Б. Болбат. — Новосибирск : СГУПС, 2019. 

— 124 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/164612 

3. Андрюшина, Т. В. Образец слайдов: как его редактировать и форматировать : 

учебное пособие / Т. В. Андрюшина. — Новосибирск : СГУПС, 2019. — 68 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164614 

4. Андрюшина, Т. В. Табличное представление информации : учебное пособие / Т. В. 

Андрюшина, О. Б. Болбат. — Новосибирск : СГУПС, 2019. — 118 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164611 

5. Цидина, Т. Д. История и теория анимации : учебное пособие / Т. Д. Цидина. — 

Челябинск : ЧГИК, 2018. — 151 с. — ISBN 978-5-94839-665-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138929 

 

Дополнительная литература 

 

1. Анимация персонажа : учебное пособие / составитель Н. А. Саблина ; под 

редакцией Н. Я. Безбородова, Н. В. Стюфляева. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. 

https://e.lanbook.com/book/152626
https://e.lanbook.com/book/164612
https://e.lanbook.com/book/164614
https://e.lanbook.com/book/164611
https://e.lanbook.com/book/138929


— 55 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/115019 

 

2. Спиридонов, О. В. Создание электронных интерактивных мультимедийных книг и 

учебников в iBooks Author : учебное пособие / О. В. Спиридонов. — 2-е изд. — 

Москва : ИНТУИТ, 2016. — 628 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100504 

 

 

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://e.lanbook.com/book/115019
https://e.lanbook.com/book/100504
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

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

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «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; 
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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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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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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. 



 7 

 

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 
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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 
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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) 



 14 

 

 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 гуманитарных наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Наименование: «ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история)» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки» 

Профили: «Начальное образование. Дополнительное образование (Game 

Design)» 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022



 

 

Лист согласования 
 

 

Составители:  

доцент института гуманитарных наук Л.Н. Жданович 

 

Рабочая программа утверждена на заседании научно-методического совета института 

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 «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 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

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. 
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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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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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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. 

 

. 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.  



№ Наименование раздела Содержание раздела 

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. 
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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 
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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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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 оце-

нивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного 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 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: «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.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: «Педагогика дополнительного образования». 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для преподавания в области дополнительного образования 

детей в образовательных организациях за пределами их основных 

образовательных программ. 

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: традиционное и 

инновационное содержание теории 

и практики обучения, воспитания, 

развития личности и управления 

образовательным процессом;  

Уметь: организовывать 

профессиональную деятельность с 

опорой на современные достижения 

психолого-педагогической науки и 

практики, технологий в конкретной 

отрасли знания (науки) и 

предметной области;  

Владеть: технологией разработки 

программ учебных предметов, 

курсов, методических и 

дидактических материалов, 

выбирать учебную и учебно-

методическую литературу, 

рекомендовать дополнительные 

источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

 

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: как ставить проверяемые 

цели как планируемые результаты 

деятельности и адекватно выбирать 

содержание, формы, методы и 

средства обучения, а также 

системы, методы и инструментарий 

оценивания; 

Уметь: реализовывать 

педагогическое оценивание 

деятельности, включая: 

осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся, решать 



на основе принципов 

объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

использование 

стандартизированных и 

нестандартизированных работ; 

проведение интерпретации 

результатов достижений 

обучающихся; 

Владеть: навыками разработки 

систем независимой оценки 

качества образования; технологией 

применения инновационных 

процессы в образовании 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика дополнительного образования» представляет собой 

дисциплину базовой 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 Развитие системы дополнительного образования детей в России 

2 Система дополнительного образования: сущность, цели, уровни 

3 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в системе 

дополнительного образования детей 

4 Основы организации педагогического процесса в дополнительном образовании 

5 Педагогические возможности различных форм, методов и средств обучения в 

дополнительном образовании детей 

6 Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

7 Методы, методики и технологии организации деятельности детей в области 

дополнительного образования 

8 Программы дополнительного образования  

9 Планирование и проведение занятий по программам дополнительного образования 

10 Контроль и оценка процесса и результата деятельности детей 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

   Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Развитие системы дополнительного образования детей в России. 

Тема 2. Система дополнительного образования: сущность, цели, уровни. 

Тема 3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

системе дополнительного образования детей. 

Тема 4. Основы организации педагогического процесса в дополнительном 

образовании. 

Тема 5. Педагогические возможности различных форм, методов и средств обучения 

в дополнительном образовании детей. 

Тема 6. Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

Тема 7. Методы, методики и технологии организации деятельности детей в области 

дополнительного образования. 

Тема 8. Программы дополнительного образования. 

Тема 9. Планирование и проведение занятий по программам дополнительного 

образования. 

Тема 10. Контроль и оценка процесса и результата деятельности детей. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Развитие системы дополнительного образования детей в России. 

Тема 2. Система дополнительного образования: сущность, цели, уровни. 

Тема 3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

системе дополнительного образования детей. 

Тема 4. Основы организации педагогического процесса в дополнительном 

образовании. 

Тема 5. Педагогические возможности различных форм, методов и средств обучения 

в дополнительном образовании детей. 

Тема 6. Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

Тема 7. Методы, методики и технологии организации деятельности детей в области 

дополнительного образования. 

Тема 8. Программы дополнительного образования. 

Тема 9. Планирование и проведение занятий по программам дополнительного 

образования. 



Тема 10. Контроль и оценка процесса и результата деятельности детей. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

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 

Развитие системы 

дополнительного образования 

детей в России 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Система дополнительного 

образования: сущность, цели, 

уровни 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в системе 

дополнительного образования 

детей 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Основы организации 

педагогического процесса в 

дополнительном образовании 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Педагогические возможности 

различных форм, методов и 

средств обучения в 

дополнительном образовании 

детей 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ОПК-5.3 

Дополнительное образование и 

внеурочная деятельность 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Методы, методики и 

технологии организации 

деятельности детей в области 

дополнительного образования 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Программы дополнительного 

образования  

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Планирование и проведение 

занятий по программам 

дополнительного образования 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Контроль и оценка процесса и 

результата деятельности детей 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

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 

 

Наименование этапов 

формирования компетенций 

Содержание этапов Типовые задания 

Ознакомительный  Когнитивный Письменная работа 

Репродуктивный Мотивационно-ценностный Дискуссия 

Продуктивный Деятельностно-практический Творческая групповая работа, 

доклад 

 



 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерные темы докладов  

 

1. Сущность социально-педагогической деятельности в условиях УДОД. 

2.  Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности в 

контексте инновационных изменений УДОД. 

3.  Технологии анализа и планирования работы педагога дополнительного 

образования. 

4.  Понятие и сущность мониторинга. Мониторинг в образовании как научная и 

практическая проблема. 

5.  Сущность и содержание инновационной деятельности педагога 

дополнительного образования. 

6.  Содержание мониторинга деятельности творческого объединения 

дополнительного образования. Критерии и показатели. 

7.  Расширение внеурочной деятельности в условиях ФГОС. Индивидуальная 

образовательная программа. 

8.  Технологии поддержки одаренных детей в условиях УДОД. 

9.  Тьюторство как технология в условиях УДОД. 

10.  Самоанализ как форма обобщения и представления опыта педагога 

дополнительного образования. 

  

 

Примерные темы групповых творческих заданий  

 

1.  Становление и развитие системы дополнительного образования детей. 

2.  Дополнительное образование в контексте социально-педагогической 

деятельности. 

3.  Интеграция общего и дополнительного образования в современных условиях. 

 

 

Перечень вопросов для итоговой аттестации по дисциплине 

 

1.  Организованное внешкольное образование в России. 

2.  Становление и развитие системы дополнительного образования детей. 

3.  Истоки культурно – просветительской работы с детьми. 

4.  Дополнительное образование в 90-е годы XX века. 

5.  Специфика развития дополнительного образования. Направления 

дополнительного образования на современном этапе развития образования. 

6.  Дополнительное образование в городе Томске и Томской области. 

7.  Идеи внешкольного образования и развития школы как центра культурной жизни 

детей и взрослых. 

8.  «Задачи и методы новой народной школы». 

9.  Идеи в сфере дополнительного образования детей. 

10.  Сущность социально-педагогической деятельности. 

11.  Нормативно-правовые основы дополнительного образования, социально-

педагогической деятельности в контексте инновационных изменений. 

12.  Дополнительное образование в контексте социально – педагогической 

деятельности. 

13.  Образование основное и дополнительное – взаимодополняющее единство. 

14.  Интеграция общего и дополнительного образования в современных условиях. 

https://pandia.ru/text/category/monitoring_deyatelmznosti/


15.  Понятие «Дополнительное образование» в современных условиях. 

16.  Изменения в дополнительном образовании в соответствии с Законом «Об 

образовании». 

17.  Приоритетные идеи дополнительного образования в России и регионе. 

18.  Понятие «клубная деятельность». Педагогические основы клубной 

деятельности, работы детских и молодежных объединений, движений в условиях 

модернизации образования. 

19.  Клубная деятельность в условиях школы и УДОД. 

20.  Детские и молодежные объединения в системе дополнительного образования. 

21.  Понятие «взаимодействие». Основные тенденции взаимодействия педагога и 

ребенка. 

22.  Менеджмент в деятельности педагога дополнительного образования детей. 

23.  Аналитика и планирование работы педагога дополнительного образования. 

24.  Понятие и сущность мониторинга. Мониторинг в образовании как научная и 

практическая проблема. 

25.  Педагогический мониторинг. Основные подходы к мониторингу. 

26.  Виды учреждений дополнительного образования детей. 

27.  Нормативно – правовые основания деятельности УДОД. Типовое положение об 

учреждении дополнительного образования детей. 

28.  Формы детских образовательных объединений. 

29.  Механизм реализации педагогических нововведений. 

30.  Сущность и структура инновационного процесса. 

31.  Инновационная деятельность. 

32.  Проектирование и реализация педагогических нововведений. 

33.  Сущность и содержание инновационной деятельности педагога 

дополнительного образования. 

34.  Нормативно-правовые основы проектирования в сфере дополнительного 

образования, социально-педагогической деятельности. 

35.  Элементы теории проектирования. Понятия «проект» и «модель». 

Классификация проектов. 

36.  Основы разработки, реализации, оценки качества проекта. Этапы разработки и 

реализации проекта. 

37.  Условия организации и эффективности реализации проекта. Критерии и 

показатели эффективности реализации проекта. 

38.  Модели интеграции на примере образовательных учреждений города 

Калининграда. 

39.  Методика КТД в условиях дополнительного 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, 

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 

3.Дополнительное образование : учебно-методическое пособие / составитель Е. Б. 

Сергеева. — Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158639 

1.Тюнников, Ю. С. Развитие системы дополнительного профессионального образования : 

современные вызовы, теория, практика [Электронный ресурс] : монография / Ю. С. 

Тюнников, М. А. Мазниченко. -3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 383 с. - ISBN 

978-5-9765-0874-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

2.Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

https://e.lanbook.com/book/158639


4.Дополнительное образование детей в условиях интеграции дополнительного, общего и 

высшего образования : монография / под редакцией Т. И. Шукшиной. — Саранск : МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева, 2018. — 301 с. — ISBN 978-5-8156-0988-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128879  

 

Дополнительная: 

1. Техническое творчество : учебное пособие / составитель С. В. Туляев. — Кызыл : 

ТувГУ, 2019. — 107 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156238 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева — М.: ВЛАДОС, 2004. 

— 324 с.  

3. Андреева, Г.М., Яноушек, Я. Основные направления воздействия общения на 

совместную деятельность // Общение и оптимизация совместной деятельности. — М.: 

ВЛАДОС, 2007 - С. 47.  

4. Андреенкова, Н.В. Проблемы социализации личности: (Социальные 

исследования) / Н.В. Андреенкова— М.: ВЛАДОС, 2000. — 370 с. 

5. Байбородова, Л.В., Важнова, О.Г., Рожков, М.И. Школа творчества: (Опыт 

создания воспитательной системы школы-комплекса) / Л.В. Байбородова, О.Г Важнова, 

М.И. Рожков — Ярославль, 2005 - 367 с.  

6. Байбородова, Л.В., Рожков, М.И. Воспитательный процесс в современной 

школе: Учеб. Пособие / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков — 2-е изд., испр. и доп. — 

Ярославль, 2008 – 255 с.  

7. Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев — М.: Искусство, 2003. — 

383 с.  

8. Бердяев, Н.А. Философия неравенства / Н.А. Бердяев. Сост., предисл. и примеч. 

Л.В. Полякова. — М. Наука, 2000 — 378 с. 

9. Березина, В.А. Дополнительное образование детей в России [Текст]. – Москва: 

АНО «Диалог культур», 2007. – 512 с. 

10. Бернс, Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание / Р. Бернс — М. ВЛАДОС, 

2006 — 567 с.  

11. Биржа идей: Документы и материалы Сбора-2001. — М., 2001— 376 с.  

12. Блонский, П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: В 2 

т. / Под ред. А. В. Петровского. — М.Наука, 2009 — 473 с.  

13. Блонский, П.П. Память и мышление / П.П. Блонский — М.: Искусство, 2005— 

296 с.  

14. Бодалев, А. А. Личность и общение: Избранные труды А.А. Бодалев — М.: 

Наука, 2003 — 276 с.  

15. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев — 

М.: Наука, 2002 — 478 с.  

16. Бодалев, А.А., Малькова З.А., Новикова Л.И., Караковский В.А. Концепция 

воспитания учащейся молодежи в современном обществе /А.А. Бодалев — М.: Наука, 

2001 — 386 с.  

17. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д. И. 

Фельдштейна. — М.: ВЛАДОС, 2007 —187 с.  

18. Буева, Л.П. Проблемы нравственной культуры и развитие детей России // 

Государство и дети: Реальности России. — М., 2005. — С. 46-51.  

19. Буева, Л.П. Человек: деятельность и общение / Л.П. Буев — М.: ВЛАДОС, 2008 

— 207 с.  

20. Буйлова, Л.Н. Как организовать дополнительное образование детей в школе? 

[Текст]/Л.Н. Буйлова, Н.В. Клкнова. – Москва: АРКТИ, 2005, - 288 с. 

21. Волохов, А.В. Будем работать вместе / Программы деятельности детских и 

подростковых организаций / А.В. Волохов — М.: Наука, 2006 — 277 с.  

https://e.lanbook.com/book/128879
https://e.lanbook.com/book/156238


 

 

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: «Основы организации внеурочной деятельности». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности при изучении 

основ проектирования внеурочной деятельности  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 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: задачи 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ, их 

особенностей и области 

применения;  

Уметь:  

учитывать организацию 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ;  

Владеть:  

навыками организации 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ на различных 

возрастных 

ступенях;  

 

ПКС-2 способен ПКС-2.1. Знать приоритетные направления Знать: задачи 



конструировать 

содержание 

образования в 

предметной 

области 

соответствующего 

уровня общего 

образования, а 

также в 

дополнительном 

образовании,  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

развития образовательной системы РФ, 

требования примерных образовательных 

программ по учебному предмету; перечень и 

содержательные характеристики учебной 

документации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса; 

теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому предмету. 

ПКС-2.2. Уметь критически анализировать 

учебные материалы предметной области с 

точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической 

целесообразности использования; 

конструировать содержание обучения по 

предмету в соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть навыками 

конструирования предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями целевой аудитории 

организации 

мероприятий 

внеурочной 

деятельности по 

развитию и 

социальной 

защите обучающегося; 

Уметь: организовывать 

различные 

мероприятия 

внеурочной 

деятельности по 

развитию и 

социальной защите 

обучающегося; 

Владеть: навыками 

анализировать 

проблемы и решать 

задачи 

организации 

мероприятий 

внеурочной 

деятельности по 

развитию и социальной 

защите обучающегося; 

- разнообразными 

формами 

и методами 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы организации внеурочной деятельности» представляет собой 

дисциплину по выбору подготовки 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  

 

 

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. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы   - 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1. Воспитание  в  структуре  внеклассной  работы.  

Цель и  задачи внеклассного воспитания. 

Тема 2. Характеристики  основных направлений  внеурочной  деятельности  по  

ФГОС.  Интеграция  традиционных и новых подходов и методов обучения. 

Тема 3. Проектирование программы  внеурочной деятельности. 

Тема 4. Методическое    и материально-техническое  обеспечение  курса  

внеурочной  деятельности. 

Тема 5. Моделирование программы курса внеурочной деятельности. Специфика  

проведения мероприятий  во внеурочное время. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Воспитание  в  структуре  внеклассной  работы.  

Цель и  задачи внеклассного воспитания. 

Тема 2. Характеристики  основных направлений  внеурочной  деятельности  по  

ФГОС.  Интеграция  традиционных и новых подходов и методов обучения. 

Тема 3. Проектирование программы  внеурочной деятельности. 

Тема 4. Методическое    и материально-техническое  обеспечение  курса  

внеурочной  деятельности. 

Тема 5. Моделирование программы курса внеурочной деятельности. Специфика  

проведения мероприятий  во внеурочное время. 

 

 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 

Понятие и виды внеурочной 

деятельности 

ОПК-2 

ПКС-2 

Опрос, контрольная работа 

Направления и формы 

внеурочной деятельности 

ОПК-2 

ПКС-2 

Опрос, контрольная работа 

Проектирование внеурочной 

деятельности 

ОПК-2 

ПКС-2 

Опрос, контрольная работа 

Методика организации 

внеурочных мероприятий 

ОПК-2 

ПКС-2 

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 

 

Текущий контроль 

 

Перечень вопросов и заданий для итоговой аттестации по дисциплине  

 

1. Цели и задачи изучения курса  

2. Исторические предпосылки внеурочной деятельности 

3. Нормативно-правовое обеспечение образования во внеурочной деятельности. 

4. Учебно-методическое обеспечение образования во внеурочной деятельности  

5. Организационные принципы обучения. Их характеристика. 

6. Основные направления развития внеурочной деятельности 

7. Цели внеурочной деятельности. 

8. Федеральный государственный стандарт, его структура. 

9. Требования ко внеурочной деятельности. 

10. Понятие компетенции. 

11. Принципы внучебной деятельности. Их характеристика. 

12. Понятие внеурочной деятельности. 

13. Виды внеурочной деятельности 

 

Темы для дискуссий и докладов 

 

1. Раскрыть роль теории досуговой деятельности в педагогической работе. 

2. Дать понятия определений «адаптация социальная», «активность социальная». 

3. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

4. Объяснить положения организации внеурочной деятельности. 

5. Рассказать про отбор программ по внеурочной деятельности в соответствии с 

построенной 

моделью. 

6. Пояснить базовую организационную модель реализации внеурочной деятельности. 

7. Раскрыть основные направления внеурочной деятельности. 

8. Содержание досуга и методы его организации. 



 

Творческие задания 

 

1. Составьте таблицу «Положительные и отрицательные стороны внеурочного 

воспитания». Определите ошибки, которые могут допустить неопытные педагоги при 

перекосах в проведении воспитательной работы. 

2. Подобрать из любых возможных источников программу внеурочной 

деятельности по ФГОС для любого класса, имеющую коррекционно-развивающую или 

социальную направленность. Проанализируйте ее цель, задачи, содержание на 

соответствие теме программы. 

3. Разработать сценарий мероприятия патриотической направленности. Продумать 

наглядность и другой дидактический материал для его проведения. 

4. Составить терминологический словарь по теме «Формы организации досуга» 

5. Подобрать материал для разработки программы досуговой деятельности детей и 

подростков в летнее время. 

6. Разработать фрагмент программы внеурочной деятельности для 

старшеклассников на 1 четверть (описательный аспект), включающий пояснительную 

записку, планируемые результаты, список материально-технического обеспечения. 

7. Подобрать материал для разработки мероприятия эстетической направленности 

по ознакомлению учащихся с русской традиционной культурой. 

8. Разработать и защитить презентацию внеурочного мероприятия для учащихся 

начальных классов. 

 

 

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 

1. Куценко Е. И. Управление портфелем проектов и сетевое моделирование: 

Учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования. Оренбургский государственный университет. 2019. 130 с. // ЭБС 

«Лань» (http://e.lanbook.com/) 

 

Дополнительная литература 

2.Тюнников Ю. С., Крылова В. В. Проектирование инновационных процессов в 

профессиональном образовании: Методическое пособие для аспирантов, обучающихся по 

направлению подготовки аспирантуры 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 

профиль «Теория и методика профессионального образования». Сочинский 

государственный университет. 2018. 50 с. // ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

 

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: «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; 



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. 

- соотношение духовного и телесного, 

биологического и социального начал в 

человеке, наследственных и общественных 

факторов в развитии личности и 

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 

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 

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», 

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-

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 

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 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 

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 

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; 

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 

ПКС-2 способен 

конструировать 

содержание 

образования в 

предметной 

области 

соответствующего 

уровня общего 

образования, а 

также в 

дополнительном 

образовании,  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной 

науки и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ПКС-2.1. Знать 

приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы РФ, 

требования 

примерных 

образовательных 

программ по 

учебному предмету; 

перечень и 

содержательные 

характеристики 

учебной 

документации по 

вопросам 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса; теорию и 

технологии учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету. 

ПКС-2.2. Уметь 

критически 

анализировать 

учебные материалы 

предметной области с 



точки зрения их 

научности, 

психолого-

педагогической и 

методической 

целесообразности 

использования; 

конструировать 

содержание обучения 

по предмету в 

соответствии с 

уровнем развития 

научного знания и с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

разрабатывать 

рабочую программу 

по предмету, курсу на 

основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть 

навыками 

конструирования 

предметного 

содержания и 

адаптации его в 

соответствии с 

особенностями 

целевой аудитории 

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 педагогика с практикумом» 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины – «Общая педагогика 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 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 

Характеристика высшей школы развитых стран 

Запада. Многоуровневая система подготовки 



высшей школы и системы 

подготовки педагогических 

и научных кадров за 

рубежом 

 

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 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 

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 

 

  

 

   

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 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 

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, 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

хорошо  71-85 



нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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. 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. 

 

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 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. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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 

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 



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. 

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, 

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: 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 

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 

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 

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.  

 

 

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. 

 

4.3. 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, 

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. 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.  

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. 

 

4.4.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 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

Знать:  

- факторы риска возникновения 

недостатков в психофизическом и 

личностно-социальном развитии; 



деятельность 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

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. 

- 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 

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: 

-  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; 

- 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. 

 

4.5.Программа дисциплины «Педагогика дополнительного образования» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Педагогика дополнительного образования». 

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: «Педагогика дополнительного образования». 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для преподавания в области дополнительного образования 

детей в образовательных организациях за пределами их основных 

образовательных программ. 

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 

Знать: традиционное и 

инновационное содержание теории 

и практики обучения, воспитания, 

развития личности и управления 

образовательным процессом;  

Уметь: организовывать 

профессиональную деятельность с 

опорой на современные достижения 

психолого-педагогической науки и 

практики, технологий в конкретной 

отрасли знания (науки) и 

предметной области;  

Владеть: технологией разработки 

программ учебных предметов, 

курсов, методических и 

дидактических материалов, 

выбирать учебную и учебно-

методическую литературу, 

рекомендовать дополнительные 

источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

 



образовательных программ и 

их элементов 

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: как ставить проверяемые 

цели как планируемые результаты 

деятельности и адекватно выбирать 

содержание, формы, методы и 

средства обучения, а также 

системы, методы и инструментарий 

оценивания; 

Уметь: реализовывать 

педагогическое оценивание 

деятельности, включая: 

осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся, решать 

учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

использование 

стандартизированных и 

нестандартизированных работ; 

проведение интерпретации 

результатов достижений 

обучающихся; 

Владеть: навыками разработки 

систем независимой оценки 

качества образования; технологией 

применения инновационных 

процессы в образовании 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика дополнительного образования с практикумом» 

представляет собой дисциплину базовой 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 Развитие системы дополнительного образования детей в России 

2 Система дополнительного образования: сущность, цели, уровни 

3 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в системе 

дополнительного образования детей 

4 Основы организации педагогического процесса в дополнительном образовании 

5 Педагогические возможности различных форм, методов и средств обучения в 

дополнительном образовании детей 

6 Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

7 Методы, методики и технологии организации деятельности детей в области 

дополнительного образования 

8 Программы дополнительного образования  

9 Планирование и проведение занятий по программам дополнительного образования 

10 Контроль и оценка процесса и результата деятельности детей 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

   Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Развитие системы дополнительного образования детей в России. 

Тема 2. Система дополнительного образования: сущность, цели, уровни. 

Тема 3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

системе дополнительного образования детей. 

Тема 4. Основы организации педагогического процесса в дополнительном 

образовании. 

Тема 5. Педагогические возможности различных форм, методов и средств обучения 

в дополнительном образовании детей. 

Тема 6. Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

Тема 7. Методы, методики и технологии организации деятельности детей в области 

дополнительного образования. 

Тема 8. Программы дополнительного образования. 

Тема 9. Планирование и проведение занятий по программам дополнительного 

образования. 

Тема 10. Контроль и оценка процесса и результата деятельности детей. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Развитие системы дополнительного образования детей в России. 

Тема 2. Система дополнительного образования: сущность, цели, уровни. 



Тема 3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

системе дополнительного образования детей. 

Тема 4. Основы организации педагогического процесса в дополнительном 

образовании. 

Тема 5. Педагогические возможности различных форм, методов и средств обучения 

в дополнительном образовании детей. 

Тема 6. Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

Тема 7. Методы, методики и технологии организации деятельности детей в области 

дополнительного образования. 

Тема 8. Программы дополнительного образования. 

Тема 9. Планирование и проведение занятий по программам дополнительного 

образования. 

Тема 10. Контроль и оценка процесса и результата деятельности детей. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

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 

Развитие системы 

дополнительного образования 

детей в России 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Система дополнительного 

образования: сущность, цели, 

уровни 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в системе 

дополнительного образования 

детей 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Основы организации 

педагогического процесса в 

дополнительном образовании 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Педагогические возможности 

различных форм, методов и 

средств обучения в 

дополнительном образовании 

детей 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Дополнительное образование 

и внеурочная деятельность 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Методы, методики и 

технологии организации 

деятельности детей в области 

дополнительного образования 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Программы дополнительного 

образования  

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Планирование и проведение 

занятий по программам 

дополнительного образования 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Опрос, контрольная работа 

Контроль и оценка процесса и 

результата деятельности детей 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

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 

 



Наименование этапов 

формирования компетенций 

Содержание этапов Типовые задания 

Ознакомительный  Когнитивный Письменная работа 

Репродуктивный Мотивационно-ценностный Дискуссия 

Продуктивный Деятельностно-практический Творческая групповая работа, 

доклад 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерные темы докладов  

 

1. Сущность социально-педагогической деятельности в условиях УДОД. 

2.  Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности в 

контексте инновационных изменений УДОД. 

3.  Технологии анализа и планирования работы педагога дополнительного 

образования. 

4.  Понятие и сущность мониторинга. Мониторинг в образовании как научная и 

практическая проблема. 

5.  Сущность и содержание инновационной деятельности педагога дополнительного 

образования. 

6.  Содержание мониторинга деятельности творческого объединения 

дополнительного образования. Критерии и показатели. 

7.  Расширение внеурочной деятельности в условиях ФГОС. Индивидуальная 

образовательная программа. 

8.  Технологии поддержки одаренных детей в условиях УДОД. 

9.  Тьюторство как технология в условиях УДОД. 

10.  Самоанализ как форма обобщения и представления опыта педагога 

дополнительного образования. 

  

 

Примерные темы групповых творческих заданий  

 

1.  Становление и развитие системы дополнительного образования детей. 

2.  Дополнительное образование в контексте социально-педагогической 

деятельности. 

3.  Интеграция общего и дополнительного образования в современных условиях. 

 

 

Перечень вопросов для итоговой аттестации по дисциплине 

 

1.  Организованное внешкольное образование в России. 

2.  Становление и развитие системы дополнительного образования детей. 

3.  Истоки культурно – просветительской работы с детьми. 

4.  Дополнительное образование в 90-е годы XX века. 

5.  Специфика развития дополнительного образования. Направления 

дополнительного образования на современном этапе развития образования. 

https://pandia.ru/text/category/monitoring_deyatelmznosti/


6.  Дополнительное образование в городе Томске и Томской области. 

7.  Идеи внешкольного образования и развития школы как центра культурной жизни 

детей и взрослых. 

8.  «Задачи и методы новой народной школы». 

9.  Идеи в сфере дополнительного образования детей. 

10.  Сущность социально-педагогической деятельности. 

11.  Нормативно-правовые основы дополнительного образования, социально-

педагогической деятельности в контексте инновационных изменений. 

12.  Дополнительное образование в контексте социально – педагогической 

деятельности. 

13.  Образование основное и дополнительное – взаимодополняющее единство. 

14.  Интеграция общего и дополнительного образования в современных условиях. 

15.  Понятие «Дополнительное образование» в современных условиях. 

16.  Изменения в дополнительном образовании в соответствии с Законом «Об 

образовании». 

17.  Приоритетные идеи дополнительного образования в России и регионе. 

18.  Понятие «клубная деятельность». Педагогические основы клубной деятельности, 

работы детских и молодежных объединений, движений в условиях модернизации 

образования. 

19.  Клубная деятельность в условиях школы и УДОД. 

20.  Детские и молодежные объединения в системе дополнительного образования. 

21.  Понятие «взаимодействие». Основные тенденции взаимодействия педагога и 

ребенка. 

22.  Менеджмент в деятельности педагога дополнительного образования детей. 

23.  Аналитика и планирование работы педагога дополнительного образования. 

24.  Понятие и сущность мониторинга. Мониторинг в образовании как научная и 

практическая проблема. 

25.  Педагогический мониторинг. Основные подходы к мониторингу. 

26.  Виды учреждений дополнительного образования детей. 

27.  Нормативно – правовые основания деятельности УДОД. Типовое положение об 

учреждении дополнительного образования детей. 

28.  Формы детских образовательных объединений. 

29.  Механизм реализации педагогических нововведений. 

30.  Сущность и структура инновационного процесса. 

31.  Инновационная деятельность. 

32.  Проектирование и реализация педагогических нововведений. 

33.  Сущность и содержание инновационной деятельности педагога дополнительного 

образования. 

34.  Нормативно-правовые основы проектирования в сфере дополнительного 

образования, социально-педагогической деятельности. 

35.  Элементы теории проектирования. Понятия «проект» и «модель». Классификация 

проектов. 

36.  Основы разработки, реализации, оценки качества проекта. Этапы разработки и 

реализации проекта. 

37.  Условия организации и эффективности реализации проекта. Критерии и 

показатели эффективности реализации проекта. 

38.  Модели интеграции на примере образовательных учреждений города 

Калининграда. 

39.  Методика КТД в условиях дополнительного 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 



3.Дополнительное образование : учебно-методическое пособие / составитель Е. Б. Сергеева. 

— Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158639 

4.Дополнительное образование детей в условиях интеграции дополнительного, общего и 

высшего образования : монография / под редакцией Т. И. Шукшиной. — Саранск : МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева, 2018. — 301 с. — ISBN 978-5-8156-0988-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128879  

 

Дополнительная: 

1. Техническое творчество : учебное пособие / составитель С. В. Туляев. — Кызыл : 

ТувГУ, 2019. — 107 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156238 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева — М.: ВЛАДОС, 2004. 

— 324 с.  

3. Андреева, Г.М., Яноушек, Я. Основные направления воздействия общения на 

совместную деятельность // Общение и оптимизация совместной деятельности. — М.: 

ВЛАДОС, 2007 - С. 47.  

4. Андреенкова, Н.В. Проблемы социализации личности: (Социальные 

исследования) / Н.В. Андреенкова— М.: ВЛАДОС, 2000. — 370 с. 

5. Байбородова, Л.В., Важнова, О.Г., Рожков, М.И. Школа творчества: (Опыт 

создания воспитательной системы школы-комплекса) / Л.В. Байбородова, О.Г Важнова, 

М.И. Рожков — Ярославль, 2005 - 367 с.  

6. Байбородова, Л.В., Рожков, М.И. Воспитательный процесс в современной 

школе: Учеб. Пособие / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков — 2-е изд., испр. и доп. — 

Ярославль, 2008 – 255 с.  

7. Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев — М.: Искусство, 2003. — 

383 с.  

8. Бердяев, Н.А. Философия неравенства / Н.А. Бердяев. Сост., предисл. и примеч. 

Л.В. Полякова. — М. Наука, 2000 — 378 с. 

9. Березина, В.А. Дополнительное образование детей в России [Текст]. – Москва: 

АНО «Диалог культур», 2007. – 512 с. 

10. Бернс, Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание / Р. Бернс — М. ВЛАДОС, 2006 

— 567 с.  

11. Биржа идей: Документы и материалы Сбора-2001. — М., 2001— 376 с.  

12. Блонский, П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: В 2 т. 

/ Под ред. А. В. Петровского. — М.Наука, 2009 — 473 с.  

13. Блонский, П.П. Память и мышление / П.П. Блонский — М.: Искусство, 2005— 

296 с.  

14. Бодалев, А. А. Личность и общение: Избранные труды А.А. Бодалев — М.: 

Наука, 2003 — 276 с.  

15. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев — 

М.: Наука, 2002 — 478 с.  
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подростковых организаций / А.В. Волохов — М.: Наука, 2006 — 277 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 

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. 

 

4.6.  Программа дисциплины «Основы организации внеурочной 

деятельности» 

 

Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Основы организации внеурочной 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 организации внеурочной деятельности». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности при изучении основ 

проектирования внеурочной деятельности  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 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: задачи 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ, их 

особенностей и области 

применения;  

Уметь:  

учитывать организацию 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ;  

Владеть:  

навыками организации 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ на различных 

возрастных 

ступенях;  

 

ПКС-2 способен 

конструировать 

ПКС-2.1. Знать приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ, 

Знать: задачи 

организации 



содержание 

образования в 

предметной 

области 

соответствующего 

уровня общего 

образования, а 

также в 

дополнительном 

образовании,  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

требования примерных образовательных 

программ по учебному предмету; перечень и 

содержательные характеристики учебной 

документации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса; 

теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому предмету. 

ПКС-2.2. Уметь критически анализировать 

учебные материалы предметной области с 

точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической 

целесообразности использования; 

конструировать содержание обучения по 

предмету в соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть навыками конструирования 

предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой 

аудитории 

мероприятий 

внеурочной 

деятельности по 

развитию и 

социальной 

защите обучающегося; 

Уметь: организовывать 

различные 

мероприятия 

внеурочной 

деятельности по 

развитию и 

социальной защите 

обучающегося; 

Владеть: навыками 

анализировать 

проблемы и решать 

задачи 

организации 

мероприятий 

внеурочной 

деятельности по 

развитию и социальной 

защите обучающегося; 

- разнообразными 

формами 

и методами 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы организации внеурочной деятельности» представляет собой 

дисциплину по выбору подготовки 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  

 

 

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. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы   - 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1. Воспитание  в  структуре  внеклассной  работы.  

Цель и  задачи внеклассного воспитания. 

Тема 2. Характеристики  основных направлений  внеурочной  деятельности  по  

ФГОС.  Интеграция  традиционных и новых подходов и методов обучения. 

Тема 3. Проектирование программы  внеурочной деятельности. 

Тема 4. Методическое    и материально-техническое  обеспечение  курса  внеурочной  

деятельности. 

Тема 5. Моделирование программы курса внеурочной деятельности. Специфика  

проведения мероприятий  во внеурочное время. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Воспитание  в  структуре  внеклассной  работы.  

Цель и  задачи внеклассного воспитания. 

Тема 2. Характеристики  основных направлений  внеурочной  деятельности  по  

ФГОС.  Интеграция  традиционных и новых подходов и методов обучения. 

Тема 3. Проектирование программы  внеурочной деятельности. 

Тема 4. Методическое    и материально-техническое  обеспечение  курса  внеурочной  

деятельности. 

Тема 5. Моделирование программы курса внеурочной деятельности. Специфика  

проведения мероприятий  во внеурочное время. 

 

 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 

Понятие и виды внеурочной 

деятельности 

ОПК-2 

ПКС-2 

Опрос, контрольная работа 

Направления и формы 

внеурочной деятельности 

ОПК-2 

ПКС-2 

Опрос, контрольная работа 

Проектирование внеурочной 

деятельности 

ОПК-2 

ПКС-2 

Опрос, контрольная работа 

Методика организации 

внеурочных мероприятий 

ОПК-2 

ПКС-2 

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 

 

Текущий контроль 

 

Перечень вопросов и заданий для итоговой аттестации по дисциплине  

 

1. Цели и задачи изучения курса  

2. Исторические предпосылки внеурочной деятельности 

3. Нормативно-правовое обеспечение образования во внеурочной деятельности. 

4. Учебно-методическое обеспечение образования во внеурочной деятельности  

5. Организационные принципы обучения. Их характеристика. 

6. Основные направления развития внеурочной деятельности 

7. Цели внеурочной деятельности. 

8. Федеральный государственный стандарт, его структура. 

9. Требования ко внеурочной деятельности. 

10. Понятие компетенции. 

11. Принципы внучебной деятельности. Их характеристика. 

12. Понятие внеурочной деятельности. 

13. Виды внеурочной деятельности 

 

Темы для дискуссий и докладов 

 

1. Раскрыть роль теории досуговой деятельности в педагогической работе. 

2. Дать понятия определений «адаптация социальная», «активность социальная». 

3. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

4. Объяснить положения организации внеурочной деятельности. 

5. Рассказать про отбор программ по внеурочной деятельности в соответствии с 

построенной 

моделью. 

6. Пояснить базовую организационную модель реализации внеурочной деятельности. 

7. Раскрыть основные направления внеурочной деятельности. 

8. Содержание досуга и методы его организации. 

 

Творческие задания 

 



1. Составьте таблицу «Положительные и отрицательные стороны внеурочного 

воспитания». Определите ошибки, которые могут допустить неопытные педагоги при 

перекосах в проведении воспитательной работы. 

2. Подобрать из любых возможных источников программу внеурочной 

деятельности по ФГОС для любого класса, имеющую коррекционно-развивающую или 

социальную направленность. Проанализируйте ее цель, задачи, содержание на 

соответствие теме программы. 

3. Разработать сценарий мероприятия патриотической направленности. Продумать 

наглядность и другой дидактический материал для его проведения. 

4. Составить терминологический словарь по теме «Формы организации досуга» 

5. Подобрать материал для разработки программы досуговой деятельности детей и 

подростков в летнее время. 

6. Разработать фрагмент программы внеурочной деятельности для 

старшеклассников на 1 четверть (описательный аспект), включающий пояснительную 

записку, планируемые результаты, список материально-технического обеспечения. 

7. Подобрать материал для разработки мероприятия эстетической направленности 

по ознакомлению учащихся с русской традиционной культурой. 

8. Разработать и защитить презентацию внеурочного мероприятия для учащихся 

начальных классов. 

 

 

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

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

хорошо  71-85 



ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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. Куценко Е. И. Управление портфелем проектов и сетевое моделирование: Учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования. 

Оренбургский государственный университет. 2019. 130 с. // ЭБС «Лань» 

 

Дополнительная литература 

2.Тюнников Ю. С., Крылова В. В. Проектирование инновационных процессов в 

профессиональном образовании: Методическое пособие для аспирантов, обучающихся по 

направлению подготовки аспирантуры 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 

профиль «Теория и методика профессионального образования». Сочинский 

государственный университет. 2018. 50 с. // ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

 

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 «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: «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. 
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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: «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. 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

Институт образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 

«Современные аспекты воспитательной деятельности» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки» 

Профили: «Начальное образование. Дополнительное образование 

(Game Design)» 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 

 

 

 

 

 

  



 

Лист согласования 

 

 

Составители: Ермакова Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, Зёлко А.С., кандидат 

педагогических наук, доцент, Суровегин В.В., старший преподаватель 

 

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. Название образовательного модуля 

2. Характеристика образовательного модуля 

3. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

4. Программы дисциплин образовательного модуля  

4.1. Программа дисциплины «Поликультурное воспитание и мировые 

религиозные культуры» 

4.2. Программа дисциплины «Основы социального проектирования и 

волонтерской деятельности»  

4.3. Программа дисциплины «Основы вожатской деятельности»  

4.4. Программа дисциплины «Духовно-нравственное воспитание в 

образовательном пространстве» 

5. Программа практики  

6. Программа итоговой аттестации по модулю 

  

  



1.Название модуля: «Современные аспекты воспитательной деятельности» 
 

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 

ситуаций на религиозной почве среди обучающихся и 

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 

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 

и способах профилактики социальных и 

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 

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 

учебной и воспитательной деятельности 

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 

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 «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 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности, базовых 

национальных ценностей, 

Знать:  

цели, принципы и содержание 

социально-педагогической работы с 

детьми разных национальностей для 

составления программ их социального 



воспитание 

обучающихся 

на основе 

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 

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 

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 

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

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.  

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. 

 

4.2. 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 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

Знать: основные понятия 

патриотического и 

гражданского воспитания 

Уметь: применять знания 

закономерностей 



свою роль в 

команде 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями 

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 

УК-3 

ОПК-3 

Дискуссия, 

Групповое 

  Устно 



деятельности и 

привлечения волонтеров 

творческое 

задание 

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 

отлично зачтено 86-100 



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 

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. 

https://e.lanbook.com/book/153890
https://e.lanbook.com/book/153881


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 

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. 

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 «Основы вожатской деятельности» 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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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: «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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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: «Педагогическая психология» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретической и практической готовности к 

научно обоснованной организации педагогического процесса: представления  о формах  и 

методах современной педагогической  деятельности,  о  закономерностях  формирования  

и развития личности учащихся в образовательном процессе. 

 

 

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-3.3. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Знать: основных факторов, влияющих 

на способность ребенка к обучению, 

воспитанию и развитию в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

Уметь: исследовать наличный уровень 

своих способностей к планированию и 

осуществлению обучения, воспитания и 

развития ребенка, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

Владеть: навыками планирования и 

осуществления обучения, воспитания и 

развития младшего школьника в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

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, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

Знать: сущность понятий 

индивидуализация обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; 

Уметь: применять психолого-

педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

Владеть: практическими навыками 

планирования и реализации 

взаимодействия с обучающимися, 

применяя психолого-педагогические 



образовательными 

потребностями 

 

технологии, позволяющие успешно 

решать задачи  индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Педагогическая 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.  Педагогическая психология 

как наука и учебный 

предмет. Современные 

проблемы педагогической 

психологии. 

Современное образовательное пространство. 

Образовательные тенденции современного 

общества. Педагогическая психология как наука 

и учебный предмет. Ретроспектива 

педагогической психологии: от трудов чисто 

педагогического характера с описанием 

методик, способов, приемов без 

психологического обоснования к идеям П.Ф. 



Каптерева о связке психология – образование и 

введение им в научный оборот термина 

«педагогическая психология» и современному 

этапу. Психологические методы исследования 

педагогической реальности. 

2.  Психология педагогической 

деятельности. 

Педагог как субъект педагогической 

деятельности. Общая характеристика и стиль 

педагогической деятельности. Профилактика 

эмоционального выгорания.  

3.  Психология обучения и 

учебной деятельности  

Психологический анализ урока как единство 

проективно-рефлексивных умений педагога. 

Традиции и инновации в процессе обучения. 

Психология учебной деятельности. 

Формирование учебно-познавательного 

интереса, целеполагания, учебных действий, 

действия контроля и действия оценки. 

Структурно-динамическая модель развития 

ответственности обучающегося. Психолого-

педагогические технологии обучения. 

4.  Психология воспитания  

 

Основы современных воспитательных 

стратегий. Воспитание и его закономерности. 

Нравственное развитие. Нарушения 

социализации. Психолого-педагогические 

технологии воспитания. 

5.  Психология педагогического 

общения  

Общая характеристика специфики 

педагогического общения. Коммуникативный, 

перцептивный и интерактивный аспекты 

педагогического общения. Психологический 

анализ типов нарушения дисциплины. 

6.  Психология личности 

учителя  

Развитие психических сфер индивидуальности 

педагога: интеллектуальная, мотивационная, 

эмоциональная, волевая, предметно-

практическая, экзистенциальная и 

саморегуляции. Планирование и реализация 

программы саморазвития личности учителя в 

эпоху цифровизации. 

 

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. Педагогическая психология как наука и учебный предмет. Современные 

проблемы педагогической психологии. 

Тема 2. Психология педагогической деятельности. 

Тема 3. Психология обучения и учебной деятельности  

Тема 4. Психология воспитания  

Тема 5. Психология педагогического общения  

Тема 6. Психология личности учителя  

 



Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.  Педагогическая деятельность. 

Вопросы для обсуждения: Характеристика педагогических умений (гностических, 

проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных). Приемы 

управления познавательными процессами и общением. Мотивационное обеспечение 

педагогического процесса. Создание его эмоциональной основы. Формирование учебной 

деятельности как цель деятельности учителя. 

Тема 2. Учебная деятельность. 

Вопросы для обсуждения:  Управление эмоциональными состояниями детей на 

уроке. Влияние на сферу учебной мотивации учащихся в процессе обучения. Возможности 

процесса обучения в развитии памяти школьников. Развитие волевых усилий в учебном 

процессе. Управление вниманием детей на уроках. Развитие познавательной 

самостоятельности у школьников. Развитие творческого воображения в процессе 

обучения. Формирование умения выделять главное в учебном материале. Характеристика 

учебной деятельности слабоуспевающих школьников. Особенности учебной 

деятельности способных детей. Работа с одаренными школьниками в процессе обучения. 

Роль апперцепции в обучении школьников. Совместная учебная деятельность. Роль 

межпредметных связей в формировании учебно-познавательных мотивов. Формирование 

общеучебных умений в процессе обучения. Связь игровой и учебной деятельности. 

Формирование умения планировать свою деятельность у младших школьников. 
Тема 3. Профессиональные, психологические и личностные качества учителя. 

Вопросы для осуждения: Понятие профессиональной компетентности учителя 

(педагогические знания и умения, психологические качества учителя, педагогическое 

общение, личность и индивидуальность учителя и др.). Общение как компонент 

педагогической компетентности (структура, стили общения, приемы аттракции, 

понимание сути конфликтной ситуации, предупреждение и разрешение конфликтов). 

Мотивы педагогической деятельности. Педагогические способности. Педагогическая 

культура учителя. Психология педагогического коллектива 

Тема 4. Психология развивающего обучения.  

Вопросы для обсуждения: Идеи  и  основные  теоретические  положения  Л.С.  

Выготского о развивающем обучении. Развивающее обучение в отечественной 

образовательной системе. Дидактическая система Л.В. Занкова. Теория развивающего 

обучения В.В. Давыдова. 

Тема 5. Психология педагогического общения. 

Вопросы для обсуждения: Общение учителя и учащихся на уроке. Роль аттракции 

в процессе обучения. Психология педагогического коллектива. Конфликтные ситуации на 

уроках в школе. Предупреждение и разрешение конфликтов в педагогическом процессе. 
 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

не предусмотрены 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к 

терминологическим диктантам: обучение  развивающее, моделирование,  обобщение 

эмпирическое,  обобщение  теоретическое, представление,  учебная  деятельность,  

учебная  задача,  субъект  учебной деятельности,  учебное  действие,  психологическое  

новообразование, понятие,   структура,   анализ   содержательно-теоретический,   

анализ формально-эмпирический,  восхождение  от  абстрактного  к  конкретному, 



мышление  теоретическое,  мышление  эмпирическое,  рефлексия  как мыслительное 

действие, смысловой  барьер,  педагогическое общение, взаимодействие, педагогическая   

деятельность, педагогические    способности,    продуктивность    педагогической 

деятельности,  результативность,  качество  педагогической  деятельности., предмет,  

содержание  педагогической  деятельности,  профессионально-важные качества 

учителя, индивидуальный стиль, воспитание, сознание нравственное, мотивация,  мотив,  

потребность, учебно-познавательный мотив. 

3. Подготовка к дискуссиям по темам: Что важнее в процессе обучения – 

интеллект или мотивация? Роль эмоций и чувств в процессе учебной деятельности. 

Нужен ли самоконтроль в учении? Каковы возможности учебного предмета (любого – на 

выбор) в развитии индивидуальности школьника? От чего зависит позиция учащегося как 

субъекта учебной деятельности? Возможно ли развить способности ученика в процессе 

обучения за два месяца? Компетенции и компетентность современного школьника (класс 

– на выбор). Способы предъявления и переработки учебной информации (раздел учебной 

дисциплины – на выбор). Можно и нужно ли развивать рефлексивные способности у 

школьников на уроках? Личность современного педагога 

4. Решение педагогических задач, например:  

Задача. Педагогическая психология - отрасль  психологии,  изучающая 

психологические  проблемы  обучения  и  воспитания,  а  возрастная психология - 

возрастную  динамику  психики  человека.  Объясните (обоснуйте),  могут  ли  эти  две  

отрасли  психологии  быть  объединены  в одном учебном предмете? 

Задача.  Как, с точки зрения педагогической психологии, вы объясните 

возникновение учебной мотивации (в виде интереса к «знанию вообще», переходящего  

постепенно  в  подлинные  познавательные  интересы  к конкретным учебным 

предметам) у младших школьников? Благодаря чему у них еще до поступления в школу 

появляется эта мотивация? 

Задача 4. Если бы Вам пришлось составлять перечень пяти самых важных 

экспериментов  по  педагогической  психологии,  то  какие,  на  Ваш  взгляд, следовало бы 

в этот перечень включить? 

5. Подготовка докладов на темы: Индивидуальность школьника. Развитие 

индивидуальности школьника в процессе обучения. Готовность ребенка к обучению в 

школе. Психологические основы урока. Мотивационная основа процесса обучения. 

Формирование мотивации учения в школе. Особенности учебной деятельности 

школьников. Целеполагание в деятельности учителя и учащихся. Самооценка школьника в 

учении. Формирование учебных действий у школьников. Диагностика умственного 

развития учащегося в учебной деятельности. Формирование интеллектуальных умений у 

школьников в процессе обучения. Развитие интеллектуальной сферы в школьном 

возрасте. Проблемные ситуации как средство развития индивидуальности учащегося. 

 

 

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 

Педагогическая психология как 

наука и учебный предмет. 

Современные проблемы 

педагогической психологии. 

ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

Психология педагогической 

деятельности. 

ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

Психология обучения и 

учебной деятельности  

ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

Психология воспитания  

 

ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

Психология педагогического 

общения  

ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

Психология личности учителя  ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

 

 

 

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: 

1. Способность учащегося к усвоению знаний, восприимчивость к помощи  

другого, активность ориентировки в новых условиях, переключаемость с  

одного способа работы на другой – это показатели 

а. Обучаемости 

в. Развитости 

с. Развиваемости 

д. Воспитуемости 

е. Все перечисленное верно. 

2.  Учебная  деятельность  как  ведущий  тип  деятельности  в  младшем  

школьном возрасте определяется: 

а. В исследованиях Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 

в. В классической советской психологии  

с. В исследованиях Л.В. Занкова 

д. В теории поэтапного формирования умственных действий 

е. В исследованиях Н.А. Менчинской. 

3. Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как: 

а. Одна из форм проявления усвоения 



в. Разновидность усвоения 

с. Уровень усвоению 

д. Этап усвоения 

е. Фактором усвоения. 

 

Терминологический диктант 

№1. 

Дайте определения следующим понятиям: обучение  развивающее, моделирование,  

обобщение эмпирическое,  обобщение  теоретическое, представление,  учебная  

деятельность,  учебная  задача,  субъект  учебной деятельности,  учебное  

действие,  психологическое  новообразование, понятие,   структура,   анализ   

содержательно-теоретический,   анализ формально-эмпирический,  восхождение  

от  абстрактного  к  конкретному, мышление  теоретическое,  мышление  

эмпирическое,  рефлексия  как мыслительное действие. 

№2. 

Дайте  определение  понятиям: учение,  усвоение,  этапы  усвоения, уровни  

усвоения,  понятие  житейское,  понятие  научное,  псевдопонятие, знание, 

умение, навык, логические операции мышления. 

№3.  

Дайте  определение  понятиям: мотивация,  мотив,  потребность, учебно-

познавательный мотив. 

№4.  

Дайте определение понятиям: воспитание, сознание нравственное. 

№5.  

Дайте  определение  понятиям: педагогическая   деятельность, педагогические    

способности,    продуктивность    педагогической деятельности,  

результативность,  качество  педагогической  деятельности., предмет,  

содержание  педагогической  деятельности,  профессионально-важные качества 

учителя, индивидуальный стиль.  

№6.  

Дайте  определение  понятиям:   смысловой  барьер,  педагогическое общение, 

взаимодействие. 

 

Деловая игра 

на тему  «Проблемы формирования интеллектуальной сферы»  

Деловая игра посвящена изучению теме "Интеллектуальная сфера ребенка". 

Основная цель занятия - оценка возможности подготовленного студентами  материала 

в воздействии на интеллектуальную сферу ребенка. 

Создание и защита  п р о е к т а  методических рекомендаций, программных 

педагогических средств и др., позволяющих успешно развивать интеллектуальную сферу 

ребенка. 

В начале занятия все участники разбиваются на группы в соответствии с таким 

составом: 

         - научный руководитель, 

         - авторы (2-4), 

         - художник, 

         - оформитель, 

         - редактор, 

         - рецензенты (1-3). 

Каждая  группа  (авторский  коллектив)  обсуждает,  по одному или нескольким учебным 

направлениям будет создаваться проект книги, что будет представлять собой книга - 

методические рекомендации или  что-то другое. Сделав  выбор, создатели проекта 



обдумывают содержание книги или ее части. При этом главное внимание уделяется 

тому, чтобы в книге были представлены средства диагностики, цели развития  и 

средства формирования  интеллектуальной сферы. 

Готовый проект - это схематическое описание (изображение) книги в целом,  отдельных  

ее  частей  и  страниц, краткая характеристика текстов, рисунков, указаний и пр. 

Вторая часть занятия отводится на защиту  представленных проектов. Выбирается 

РИС - редакционно-издательский совет из нескольких человек (3-5). Он выполняет 

функции экспертов: заслушивает выступления представителя каждого авторского 

коллектива  и  задает уточняющие вопросы, например:   

 - что конкретно в интеллектуальной сфере исследуется с помощью предлагаемого 

диагностического средства? 

 -  развитие каких сторон интеллекта предусматривается в авторском замысле книги? 

 - какие особенности развития интеллектуальной сферы, связанные с возрастом и др. 

учитываются в проекте? 

 - какие принципы используются при подборе (создании) развивающего материала? 

 - с помощью каких средств авторы предполагают развивать интеллектуальную сферу? 

 -Почему именно такое оформление текста (размер шрифта, сочетание красок, 

"детские" рисунки, нестандартные вопросы и пр.) выбрано для проекта книги? 

В ответах на эти и другие вопросы членов Совета принимают участие все члены 

авторского коллектива при обсуждении представленного проекта. По окончании 

защиты Совет принимает решение о допуске проекта к реализации, т.е. к разработке 

полного текста книги. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Место  педагогической  психологии  среди  других  человековедческих  наук. 

2. Предмет, задачи, структура педагогической психологии. 

3. Направления современного обучения. 

4.  Педагогическая  психология  в  контексте  основных  психологических  теорий и 

направлений. 

5. Классификации методов исследования в педагогической психологии.  

6. Характеристика группы неэмпирических методов. Основные принципы их 

выбора и нормы использования. 

7. Формирующий эксперимент как основной метод  исследований  в педагогической 

психологии. 

8. Использование тестов в исследованиях по педагогической психологии. 

9.   Характеристика   дополнительных   методов   исследования   в педагогической 

психологии. Сферы их применения и ограничения. 

10. Основные современные подходы к обучению и их характеристика. 

11. Обучение, учение, научение: определение и характеристика. 

12. Бихевиористская теория учения. 

13. Гештальтпсихология и когнитивная психология и их вклад в создание теорий 

обучения 

14. Гуманистические концепции обучения. 

15. Деятельностный подход к организации образовательного процесса. 

16. Соотношение обучения и развития  как  центральная проблема педагогической 

психологии. 

17. Основные линии и движущие силы психического развития. 

18. Уровни психического развития. 



19.  Стадии  интеллектуального  развития  ребенка  в  генетической психологии 

Ж. Пиаже. 

20. Понятие и общая характеристика обучаемости. 

21.  Идеи и основные теоретические положения Л.С. Выготского о развивающем 

обучении. 

22. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 

23. Дидактическая система Л.В. Занкова. 

24. Теория развивающего обучения В.В. Давыдова. 

25.  Сравнительная  характеристика  теоретического  и  эмпирического знания. 

26. Школьник как субъект учебной деятельности. 

27. Определение и основные характеристики учебной деятельности. 

28. Предметное содержание учебной деятельности. 

29.  Общая  характеристика  и  психологические  требования  к  учебной задаче. 

30. Виды учебных задач. 

31. Основные подходы к исследованию мотивации. Основания классификации 

мотивов. 

32. Характеристика и  структура  учебной  мотивации.  Потребности  и мотивы 

учения. 

33. Связь типов отношения школьника к учению с характером его мотивации и 

состоянием учебной деятельности.  

34. Общие подходы к изучению и формированию мотивации учения.  

35.  Психологическая  структура  учения  как  деятельности.  Соотношение задачи 

и действия.  

36. Виды познавательных действий, используемых в процессе учения:  

37. Процесс усвоения и его структурная организация. 

38.  Особенности формирования понятий при стихийном и управляемом процессе 

их усвоения. 

39.  Теория  поэтапного  формирования  умственных действий П.Я. Гальперина. 

40. Психология воспитания личности. 

41. Психологические  характеристики  педагогической  деятельности: формы, 

структура, содержание. 

42. Педагогические способности и их структура. 

43. Психологический анализ урока в деятельности педагога. 

44. Педагогическое   взаимодействие и его основные формы. Характеристика  

сотрудничества  как  совместной деятельности  субъектов педпроцесса. 

45.  Педагогическое  общение:  определение,  направленность,  уровневая 

структура. «Барьеры» в педагогическом общении. 

 

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 

отлично зачтено 86-100 



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. 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. 

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. 

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. 

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.  



 

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. 
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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-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

ОПК-7.1. Взаимодействует 

с родителями (законными 

представителями) 

Знать: 

- основные педагогические 

технологии инклюзивного 



образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

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. 

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 Включает хорошо  71-85 



знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

нижестоящий уровень. 

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 

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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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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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 

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. 

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.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. 

 

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. 

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 

 



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 

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

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 



ности и 

инициативы  

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.  

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: «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.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 у студентов теоретической и практической готовности 

к научно обоснованной организации педагогического процесса: представления  о 

формах  и методах современной педагогической  деятельности,  о  закономерностях  

формирования  и развития личности учащихся в образовательном процессе. 

3. 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.   

4. Обеспечение готовности специалиста образования самостоятельно в 

условиях профессиональной деятельности реализовывать образовательные 

программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

5. Формированию у обучающихся профессиональных компетенций, 

определённых основной образовательной программой по данному направлению 

подготовки, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности 

молодых специалистов. 

6. Ознакомление студентов с научно-педагогическими исследованиями, 

основными методами психолого-педагогических исследований, способами 

получения данных в ходе психолого-педагогического исследования и способами 

обработки полученных данных. 

7. 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. 

 

2.2. Образовательные результаты выпускника  

 



 

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: 

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; 

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 

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. 

способов и приемов, позволяющих 

осуществлять взаимодействие с 

субъектами образовательного процесса 

(коллегами, обучающимися, 

родителями); 

общие и специфические особенности 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

основы методологии и основные методы 

педагогического исследования; 

методы и методики, применяемые в 

педагогической деятельности; 

основные информационные технологии 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

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; 

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 

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; 

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; 

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: 

юридической терминологией, навыком 

ведения дискуссий по правовым 

вопросам; навыком правового анализа 

документов, практических ситуаций, 

правовой квалификации событий и 

действий; навыками подготовки 

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 

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, 

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 

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. 

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, формировать 

систему регуляции поведения 



образовательными 

потребностями 

и деятельности 

обучающихся.  

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; 

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-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. 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 

 

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 

характеристики 

коррупционного поведения. 

УК-10.3. 

Владеет: навыками 

определения степени 

общественно опасных и 

общественно вредных 

деяний, совершаемых 

должностными лицами, 

государственными и 

муниципальными 

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; 

- приемами и способами 

формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению; 



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 

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: 

https://lms-3.kantiana.ru/


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. 

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. 



 

 

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. 

     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 

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. 

 

 



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 

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 

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/) 

 

https://znanium.com/catalog/product/1217333
https://znanium.com/catalog/product/1203866
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 «Педагогическая психология» 

 

Содержание 

 

1.Наименование дисциплины «Педагогическая 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. 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 

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: «Педагогическая психология» 

 

Ц

е

л

ь

 

д

и

с

ц

и

п

л

и

н

ы

формирование у студентов теоретической и практической готовности к научно 

обоснованной организации педагогического процесса: представления  о формах  и методах 

современной педагогической  деятельности,  о  закономерностях  формирования  и развития 

личности учащихся в образовательном процессе. 

 

 

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-3.3. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Знать: основных факторов, влияющих на 

способность ребенка к обучению, 

воспитанию и развитию в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

Уметь: исследовать наличный уровень 

своих способностей к планированию и 

осуществлению обучения, воспитания и 

развития ребенка, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

Владеть: навыками планирования и 

осуществления обучения, воспитания и 

развития младшего школьника в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-6 Способен 

использовать 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

Знать: сущность понятий 

индивидуализация обучения, развития, 



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 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; 

Уметь: применять психолого-

педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

Владеть: практическими навыками 

планирования и реализации 

взаимодействия с обучающимися, 

применяя психолого-педагогические 

технологии, позволяющие успешно 

решать задачи  индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Педагогическая 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.  Педагогическая психология 

как наука и учебный предмет. 

Современные проблемы 

педагогической психологии. 

Современное образовательное пространство. 

Образовательные тенденции современного 

общества. Педагогическая психология как наука 

и учебный предмет. Ретроспектива 

педагогической психологии: от трудов чисто 

педагогического характера с описанием методик, 

способов, приемов без психологического 

обоснования к идеям П.Ф. Каптерева о связке 

психология – образование и введение им в 

научный оборот термина «педагогическая 

психология» и современному этапу. 

Психологические методы исследования 

педагогической реальности. 

2.  Психология педагогической 

деятельности. 

Педагог как субъект педагогической 

деятельности. Общая характеристика и стиль 

педагогической деятельности. Профилактика 

эмоционального выгорания.  

3.  Психология обучения и 

учебной деятельности  

Психологический анализ урока как единство 

проективно-рефлексивных умений педагога. 

Традиции и инновации в процессе обучения. 

Психология учебной деятельности. 

Формирование учебно-познавательного 

интереса, целеполагания, учебных действий, 

действия контроля и действия оценки. 

Структурно-динамическая модель развития 

ответственности обучающегося. Психолого-

педагогические технологии обучения. 

4.  Психология воспитания  

 

Основы современных воспитательных стратегий. 

Воспитание и его закономерности. Нравственное 

развитие. Нарушения социализации. Психолого-

педагогические технологии воспитания. 

5.  Психология педагогического 

общения  

Общая характеристика специфики 

педагогического общения. Коммуникативный, 

перцептивный и интерактивный аспекты 

педагогического общения. Психологический 

анализ типов нарушения дисциплины. 

6.  Психология личности 

учителя  

Развитие психических сфер индивидуальности 

педагога: интеллектуальная, мотивационная, 

эмоциональная, волевая, предметно-

практическая, экзистенциальная и 

саморегуляции. Планирование и реализация 

программы саморазвития личности учителя в 

эпоху цифровизации. 

 

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. Педагогическая психология как наука и учебный предмет. Современные 

проблемы педагогической психологии. 

Тема 2. Психология педагогической деятельности. 

Тема 3. Психология обучения и учебной деятельности  

Тема 4. Психология воспитания  

Тема 5. Психология педагогического общения  

Тема 6. Психология личности учителя  

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.  Педагогическая деятельность. 

Вопросы для обсуждения: Характеристика педагогических умений (гностических, 

проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных). Приемы 

управления познавательными процессами и общением. Мотивационное обеспечение 

педагогического процесса. Создание его эмоциональной основы. Формирование учебной 

деятельности как цель деятельности учителя. 

Тема 2. Учебная деятельность. 

Вопросы для обсуждения:  Управление эмоциональными состояниями детей на 

уроке. Влияние на сферу учебной мотивации учащихся в процессе обучения. Возможности 

процесса обучения в развитии памяти школьников. Развитие волевых усилий в учебном 

процессе. Управление вниманием детей на уроках. Развитие познавательной 

самостоятельности у школьников. Развитие творческого воображения в процессе 

обучения. Формирование умения выделять главное в учебном материале. Характеристика 

учебной деятельности слабоуспевающих школьников. Особенности учебной деятельности 

способных детей. Работа с одаренными школьниками в процессе обучения. Роль 

апперцепции в обучении школьников. Совместная учебная деятельность. Роль 

межпредметных связей в формировании учебно-познавательных мотивов. Формирование 

общеучебных умений в процессе обучения. Связь игровой и учебной деятельности. 

Формирование умения планировать свою деятельность у младших школьников. 
Тема 3. Профессиональные, психологические и личностные качества учителя. 

Вопросы для осуждения: Понятие профессиональной компетентности учителя 

(педагогические знания и умения, психологические качества учителя, педагогическое 

общение, личность и индивидуальность учителя и др.). Общение как компонент 

педагогической компетентности (структура, стили общения, приемы аттракции, 

понимание сути конфликтной ситуации, предупреждение и разрешение конфликтов). 

Мотивы педагогической деятельности. Педагогические способности. Педагогическая 

культура учителя. Психология педагогического коллектива 

Тема 4. Психология развивающего обучения.  

Вопросы для обсуждения: Идеи  и  основные  теоретические  положения  Л.С.  

Выготского о развивающем обучении. Развивающее обучение в отечественной 

образовательной системе. Дидактическая система Л.В. Занкова. Теория развивающего 

обучения В.В. Давыдова. 

Тема 5. Психология педагогического общения. 

Вопросы для обсуждения: Общение учителя и учащихся на уроке. Роль аттракции 

в процессе обучения. Психология педагогического коллектива. Конфликтные ситуации на 

уроках в школе. Предупреждение и разрешение конфликтов в педагогическом процессе. 
 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

не предусмотрены 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 



1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к 

терминологическим диктантам: обучение  развивающее, моделирование,  обобщение 

эмпирическое,  обобщение  теоретическое, представление,  учебная  деятельность,  

учебная  задача,  субъект  учебной деятельности,  учебное  действие,  психологическое  

новообразование, понятие,   структура,   анализ   содержательно-теоретический,   анализ 

формально-эмпирический,  восхождение  от  абстрактного  к  конкретному, мышление  

теоретическое,  мышление  эмпирическое,  рефлексия  как мыслительное действие, 

смысловой  барьер,  педагогическое общение, взаимодействие, педагогическая   

деятельность, педагогические    способности,    продуктивность    педагогической 

деятельности,  результативность,  качество  педагогической  деятельности., предмет,  

содержание  педагогической  деятельности,  профессионально-важные качества учителя, 

индивидуальный стиль, воспитание, сознание нравственное, мотивация,  мотив,  

потребность, учебно-познавательный мотив. 

3. Подготовка к дискуссиям по темам: Что важнее в процессе обучения – 

интеллект или мотивация? Роль эмоций и чувств в процессе учебной деятельности. Нужен 

ли самоконтроль в учении? Каковы возможности учебного предмета (любого – на выбор) 

в развитии индивидуальности школьника? От чего зависит позиция учащегося как 

субъекта учебной деятельности? Возможно ли развить способности ученика в процессе 

обучения за два месяца? Компетенции и компетентность современного школьника (класс 

– на выбор). Способы предъявления и переработки учебной информации (раздел учебной 

дисциплины – на выбор). Можно и нужно ли развивать рефлексивные способности у 

школьников на уроках? Личность современного педагога 

4. Решение педагогических задач, например:  

Задача. Педагогическая психология - отрасль  психологии,  изучающая 

психологические  проблемы  обучения  и  воспитания,  а  возрастная психология - 

возрастную  динамику  психики  человека.  Объясните (обоснуйте),  могут  ли  эти  две  

отрасли  психологии  быть  объединены  в одном учебном предмете? 

Задача.  Как, с точки зрения педагогической психологии, вы объясните 

возникновение учебной мотивации (в виде интереса к «знанию вообще», переходящего  

постепенно  в  подлинные  познавательные  интересы  к конкретным учебным предметам) 

у младших школьников? Благодаря чему у них еще до поступления в школу появляется эта 

мотивация? 

Задача 4. Если бы Вам пришлось составлять перечень пяти самых важных 

экспериментов  по  педагогической  психологии,  то  какие,  на  Ваш  взгляд, следовало бы в 

этот перечень включить? 

5. Подготовка докладов на темы: Индивидуальность школьника. Развитие 

индивидуальности школьника в процессе обучения. Готовность ребенка к обучению в 

школе. Психологические основы урока. Мотивационная основа процесса обучения. 

Формирование мотивации учения в школе. Особенности учебной деятельности 

школьников. Целеполагание в деятельности учителя и учащихся. Самооценка школьника в 

учении. Формирование учебных действий у школьников. Диагностика умственного 

развития учащегося в учебной деятельности. Формирование интеллектуальных умений у 

школьников в процессе обучения. Развитие интеллектуальной сферы в школьном возрасте. 

Проблемные ситуации как средство развития индивидуальности учащегося. 

 

 

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 

Педагогическая психология 

как наука и учебный предмет. 

Современные проблемы 

педагогической психологии. 

ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

Психология педагогической 

деятельности. 

ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

Психология обучения и 

учебной деятельности  

ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

Психология воспитания  

 

ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

Психология педагогического 

общения  

ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

Психология личности учителя  ОПК-3  

ОПК-6 

Опрос, терминологический диктант, 

дискуссия 

 

 

 

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: 

1. Способность учащегося к усвоению знаний, восприимчивость к помощи  

другого, активность ориентировки в новых условиях, переключаемость с  

одного способа работы на другой – это показатели 

а. Обучаемости 

в. Развитости 

с. Развиваемости 

д. Воспитуемости 

е. Все перечисленное верно. 

2.  Учебная  деятельность  как  ведущий  тип  деятельности  в  младшем  

школьном возрасте определяется: 

а. В исследованиях Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 

в. В классической советской психологии  

с. В исследованиях Л.В. Занкова 

д. В теории поэтапного формирования умственных действий 



е. В исследованиях Н.А. Менчинской. 

3. Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как: 

а. Одна из форм проявления усвоения 

в. Разновидность усвоения 

с. Уровень усвоению 

д. Этап усвоения 

е. Фактором усвоения. 

 

Терминологический диктант 

№1. 

Дайте определения следующим понятиям: обучение  развивающее, моделирование,  

обобщение эмпирическое,  обобщение  теоретическое, представление,  учебная  

деятельность,  учебная  задача,  субъект  учебной деятельности,  учебное  

действие,  психологическое  новообразование, понятие,   структура,   анализ   

содержательно-теоретический,   анализ формально-эмпирический,  восхождение  

от  абстрактного  к  конкретному, мышление  теоретическое,  мышление  

эмпирическое,  рефлексия  как мыслительное действие. 

№2. 

Дайте  определение  понятиям: учение,  усвоение,  этапы  усвоения, уровни  усвоения,  

понятие  житейское,  понятие  научное,  псевдопонятие, знание, умение, навык, 

логические операции мышления. 

№3.  

Дайте  определение  понятиям: мотивация,  мотив,  потребность, учебно-

познавательный мотив. 

№4.  

Дайте определение понятиям: воспитание, сознание нравственное. 

№5.  

Дайте  определение  понятиям: педагогическая   деятельность, педагогические    

способности,    продуктивность    педагогической деятельности,  

результативность,  качество  педагогической  деятельности., предмет,  

содержание  педагогической  деятельности,  профессионально-важные качества 

учителя, индивидуальный стиль.  

№6.  

Дайте  определение  понятиям:   смысловой  барьер,  педагогическое общение, 

взаимодействие. 

 

Деловая игра 

на тему  «Проблемы формирования интеллектуальной сферы»  

Деловая игра посвящена изучению теме "Интеллектуальная сфера ребенка". 

Основная цель занятия - оценка возможности подготовленного студентами  материала 

в воздействии на интеллектуальную сферу ребенка. 

Создание и защита  п р о е к т а  методических рекомендаций, программных 

педагогических средств и др., позволяющих успешно развивать интеллектуальную сферу 

ребенка. 

В начале занятия все участники разбиваются на группы в соответствии с таким 

составом: 

         - научный руководитель, 

         - авторы (2-4), 

         - художник, 

         - оформитель, 

         - редактор, 

         - рецензенты (1-3). 

Каждая  группа  (авторский  коллектив)  обсуждает,  по одному или нескольким учебным 



направлениям будет создаваться проект книги, что будет представлять собой книга - 

методические рекомендации или  что-то другое. Сделав  выбор, создатели проекта 

обдумывают содержание книги или ее части. При этом главное внимание уделяется тому, 

чтобы в книге были представлены средства диагностики, цели развития  и средства 

формирования  интеллектуальной сферы. 

Готовый проект - это схематическое описание (изображение) книги в целом,  отдельных  

ее  частей  и  страниц, краткая характеристика текстов, рисунков, указаний и пр. 

Вторая часть занятия отводится на защиту  представленных проектов. Выбирается 

РИС - редакционно-издательский совет из нескольких человек (3-5). Он выполняет функции 

экспертов: заслушивает выступления представителя каждого авторского коллектива  и  

задает уточняющие вопросы, например:   

 - что конкретно в интеллектуальной сфере исследуется с помощью предлагаемого 

диагностического средства? 

 -  развитие каких сторон интеллекта предусматривается в авторском замысле книги? 

 - какие особенности развития интеллектуальной сферы, связанные с возрастом и др. 

учитываются в проекте? 

 - какие принципы используются при подборе (создании) развивающего материала? 

 - с помощью каких средств авторы предполагают развивать интеллектуальную сферу? 

 -Почему именно такое оформление текста (размер шрифта, сочетание красок, "детские" 

рисунки, нестандартные вопросы и пр.) выбрано для проекта книги? 

В ответах на эти и другие вопросы членов Совета принимают участие все члены 

авторского коллектива при обсуждении представленного проекта. По окончании защиты 

Совет принимает решение о допуске проекта к реализации, т.е. к разработке полного 

текста книги. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Место  педагогической  психологии  среди  других  человековедческих  наук. 

2. Предмет, задачи, структура педагогической психологии. 

3. Направления современного обучения. 

4.  Педагогическая  психология  в  контексте  основных  психологических  теорий и 

направлений. 

5. Классификации методов исследования в педагогической психологии.  

6. Характеристика группы неэмпирических методов. Основные принципы их выбора 

и нормы использования. 

7. Формирующий эксперимент как основной метод  исследований  в педагогической 

психологии. 

8. Использование тестов в исследованиях по педагогической психологии. 

9.   Характеристика   дополнительных   методов   исследования   в педагогической 

психологии. Сферы их применения и ограничения. 

10. Основные современные подходы к обучению и их характеристика. 

11. Обучение, учение, научение: определение и характеристика. 

12. Бихевиористская теория учения. 

13. Гештальтпсихология и когнитивная психология и их вклад в создание теорий 

обучения 

14. Гуманистические концепции обучения. 

15. Деятельностный подход к организации образовательного процесса. 

16. Соотношение обучения и развития  как  центральная проблема педагогической 

психологии. 

17. Основные линии и движущие силы психического развития. 

18. Уровни психического развития. 



19.  Стадии  интеллектуального  развития  ребенка  в  генетической психологии Ж. 

Пиаже. 

20. Понятие и общая характеристика обучаемости. 

21.  Идеи и основные теоретические положения Л.С. Выготского о развивающем 

обучении. 

22. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 

23. Дидактическая система Л.В. Занкова. 

24. Теория развивающего обучения В.В. Давыдова. 

25.  Сравнительная  характеристика  теоретического  и  эмпирического знания. 

26. Школьник как субъект учебной деятельности. 

27. Определение и основные характеристики учебной деятельности. 

28. Предметное содержание учебной деятельности. 

29.  Общая  характеристика  и  психологические  требования  к  учебной задаче. 

30. Виды учебных задач. 

31. Основные подходы к исследованию мотивации. Основания классификации 

мотивов. 

32. Характеристика и  структура  учебной  мотивации.  Потребности  и мотивы 

учения. 

33. Связь типов отношения школьника к учению с характером его мотивации и 

состоянием учебной деятельности.  

34. Общие подходы к изучению и формированию мотивации учения.  

35.  Психологическая  структура  учения  как  деятельности.  Соотношение задачи 

и действия.  

36. Виды познавательных действий, используемых в процессе учения:  

37. Процесс усвоения и его структурная организация. 

38.  Особенности формирования понятий при стихийном и управляемом процессе их 

усвоения. 

39.  Теория  поэтапного  формирования  умственных действий П.Я. Гальперина. 

40. Психология воспитания личности. 

41. Психологические  характеристики  педагогической  деятельности: формы, 

структура, содержание. 

42. Педагогические способности и их структура. 

43. Психологический анализ урока в деятельности педагога. 

44. Педагогическое   взаимодействие и его основные формы. Характеристика  

сотрудничества  как  совместной деятельности  субъектов педпроцесса. 

45.  Педагогическое  общение:  определение,  направленность,  уровневая структура. 

«Барьеры» в педагогическом общении. 

 

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 

отлично зачтено 86-100 



теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

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. 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. 

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. 

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. 

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.  

 



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 «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. 

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 

ОПК-3.1.  

Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

Знать:  

-особые образовательные 

потребности и специальные 

образовательные условия для 

разных групп обучающихся с ОВЗ; 



воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

 

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 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 

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, 

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 

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.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

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

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

4.4.Программа дисциплины «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

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 

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; 

- исторический опыт разработки 

образовательных программ; 

- современные требования к 

планированию и организации 

образовательной деятельности в 

ОО; 

- требования к рабочей программе 

дополнительного 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 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 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

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  

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 

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. 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. 

 

4.5.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. 

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 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

Знать:  
общие и специфические 

особенности организации 

совместной и 



учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

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. 

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 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем дошкольных 



образовательных учреждений (ДОУ)  

и систем общего образования 

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 

 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 

 

 



образовательной 

среды.  

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 

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 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

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 

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 

 

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; 

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 «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. 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: «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. 



  
  

 

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. 

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 

 



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 

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. 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: 

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 «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 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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 

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 

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 

2. Горчакова, Е. Б. Конфликтология: психологический практикум : учебное пособие / Е. Б. 

Горчакова. — Владивосток : ВГУЭС, 2019. — 132 с. — ISBN 978-5-9736-0561-2. — 

https://e.lanbook.com/book/161677


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; 

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

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

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/


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 

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: «Цифровая образовательная среда начальной школы». 

 

Цель дисциплины: сформировать опыт использования цифровой образовательной 

среды 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-5.3Выявляет 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 «Цифровая образовательная среда начальной школы» 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. 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 деятельностив 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», «цифровая 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 

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 

 

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: «Цифровая культура младших школьников». 

 

Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для успешной реализации задач цифровой педагогики в работе с 

обучающимися. 

 

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-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 формирования 

цифровой культуры младшего школьника; 

Уметь: 

– осуществлять и организовывать 

взаимодействие младших школьников в 

электронной образовательной среде; 

– конструировать и использовать в 

образовательной практике учебные 

ситуации для формирования цифровой 

культуры младшего школьника; 

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-5.3Выявляет 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 

формирования цифровой культуры 

младшего школьника  с целью контроля и 

оценки формирования результатов 

обучения; 

Владеть: 

– опытом использования электронной 

образовательной среды для формирования 

цифровой культуры младшего школьника. 

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 информационные 

технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

– использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

– приемами использования цифровых 

ресурсов для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

2. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Цифровая культура младших школьников» представляет собой 

дисциплину обязательной 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 

1 Цифровая культура школьника. Основные понятия. 

2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в цифровом 

пространстве. Информационная безопасность ребенка. 

3 История возникновения информационных ресурсов общества. Современное 

состояние цифровой среды. 

4 Рациональные приёмы интеллектуальной работы современных пользователей 

информации.  

5 Создание Веб-контента.  Самопрезентация  ребенка в цифровом пространстве. 

6 Младший школьник в цифровой образовательной среде школы. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

 Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Цифровая культура обучающихся. Основные понятия. 

Тема 2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

цифровом пространстве. Информационная безопасность ребенка. 

Тема 3. История возникновения информационных ресурсов общества. Современное 

состояние цифровой среды. 



Тема 4. Рациональные приёмы интеллектуальной работы современных 

пользователей информации.  

Тема 5. Создание Веб-контента. Самопрезентация ребенка в цифровом 

пространстве. 

Тема 6. Обучающийся в цифровой образовательной среде 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Цифровая культура обучающихся. Основные понятия. 

Тема 2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

цифровом пространстве. Информационная безопасность ребенка. 

Тема 3. История возникновения информационных ресурсов общества. Современное 

состояние цифровой среды. 

Тема 4. Рациональные приёмы интеллектуальной работы современных 

пользователей информации.  

Тема 5. Создание Веб-контента. Самопрезентация ребенка в цифровом 

пространстве. 

Тема 6. Обучающийся в цифровой образовательной среде 

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 

Цифровая культура школьника. 

Основные понятия. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, контрольная работа 

Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в цифровом 

пространстве. Информационная 

безопасность ребенка. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, контрольная работа 

История возникновения 

информационных ресурсов 

общества. Современное 

состояние цифровой среды. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, контрольная работа 

Рациональные приёмы 

интеллектуальной работы 

современных пользователей 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-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 

информации.  

Создание Веб-

контента. Самопрезентация 

ребенка в цифровом 

пространстве. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, контрольная работа 

Младший школьник в 

цифровой образовательной 

среде школы. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-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 

 

1. Факторы становления информационной культуры как самостоятельного 

научного направления. 

2. Многозначность понятия «информационная культура». Виды информационной 

культуры. 

4. Информационная культура и информационная грамотность: сходство и различие. 

5. Концепции формирования информационной культуры личности: содержание и 

отличительные черты. 

6. Основные принципы формирования информационной культуры личности. 

7. Информационный взрыв: был или не был? 

8. Сколько информационных революций пережило человечество? 

9. Информация как товар и принцип свободного доступа к информации: возможен 

ли компромисс? 

10. Информационные ресурсы – стратегические ресурсы общества: факт или 

метафора? 

11. Информационное общество: преимущества и опасности. 

12. Вхождение человечества в информационное общество: cтраны-лидеры и 

страны-аутсайдеры. 

13. Вошла ли Россия в информационное общество? 

14. Информационно-коммуникационные технологии и человек: оптимизм или 

алармизм? 

15. Информационные войны: подлинная опасность или мнимая угроза? 

16. Информационная безопасность личности в информационном обществе: из чего 

складывается, от чего зависит? Информационная безопасность фирмы (предприятия): что 

бы я предпринял, если бы был президентом (генеральным директором)? 

17. Конкурентная разведка и промышленный шпионаж: сходство и различие. 

18. Конкурентная разведка – работа для бакалавра прикладной информатики: что я 

уже могу, а чему еще надо научиться? 

19. Информационное право: степень разработанности в мире и в России. 

20. Сетевой этикет: миф или реальность? 

21. Информационная этика: есть или нет? 

22. Интернет: друг или враг? Опыт студенческого расследования. 

23. Интернет: цензуре быть или не быть? 

24. Компьютерные игры: вред или польза? 



25. Электронная переписка как показатель информационной культуры 

современного человека. 

26. Технократический и гуманитарный подходы к формированию информационной 

культуры: proetcontra. 

27. Информационная культура как междисциплинарное научное направление: 

синтез или конгломерат? 

28. Информационная культура и информационная грамотность: сходство и 

различие. 

29. Информационное мировоззрение: правда или вымысел? 

30. Какой тезис истинный и почему: 

1. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» (приписывается У. Черчиллю). 

2. «Кто умеет систематизировать информацию и из нее получать знания, тот правит 

миром!» (девиз CognitiveTechnologies). 

 

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.Сулейманов, М. Д. Цифровая грамотность : учебник / М. Д. Сулейманов, Н. С. Бардыго. 

— Москва : Креативная экономика, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-91292-273-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165562 

2.Цифровое общество в культурно-исторической парадигме : монография / под редакцией 

Т. Д. Марцинковской [и др.]. — Москва : МПГУ, 2019. — 264 с. — ISBN 978-5-4263-0722-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125149 

 

Дополнительная литература 

 

1.Культура сетевых коммуникаций цифрового поколения: ресоциализация отношений и 

доместикация социальных медиа (сборник материалов исследования) : сборник научных 

трудов / А. П. Глухов, М. Н. Бычкова, И. В. Гужова [и др.] ; под редакцией А. П. Глухов. 

— Томск : ТГУ, 2018. — 120 с. — ISBN 978-5-94621-777-4. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148654 

2.Баракина, Т. В. Формирование элементов компьютерной грамотности у младших 

школьников : учебно-методическое пособие / Т. В. Баракина. — Омск : ОмГПУ, 2015. — 

100 с. — ISBN 978-5-8268-1949-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111548 

 

 

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/165562
https://e.lanbook.com/book/125149
https://e.lanbook.com/book/148654
https://e.lanbook.com/book/111548


 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: «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  

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 

         Знать:  

 основной категориально-

понятийный аппарат в контексте 

проблемы волонтерства и социального 

проектирования; 

 требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

 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. 

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; 

 создавать информационные 

ресурсы для цифровой 

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 

образовательной среды. 

Владеть:  

 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; 

 ключевыми операциями 

информационной деятельности; 

 опытом использования цифровой 

образовательной среды для решения 

типовых задач профессиональной 

деятельности; 

 опытом информационной 

деятельности 

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 «Цифровая образовательная среда начальной 

школы» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Цифровая образовательная среда начальной школы». 

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: «Цифровая образовательная среда начальной школы». 

 

Цель дисциплины: сформировать опыт использования цифровой образовательной 

среды 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 

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; 



технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

– 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-5.3Выявляет 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 «Цифровая образовательная среда начальной школы» 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. 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 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

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 деятельностив 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», «цифровая 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 

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. 

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. 

 

4.2.Программа дисциплины «Цифровая культура младших школьников» 

 

Содержание  

 

1. Наименование дисциплины «Цифровая культура младших школьников» 

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: «Цифровая культура младших школьников». 

 

Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для успешной реализации задач цифровой педагогики в работе с 

обучающимися. 

 

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-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 

формирования цифровой культуры 

младшего школьника; 

Уметь: 

– осуществлять и организовывать 

взаимодействие младших школьников в 

электронной образовательной среде; 

– конструировать и использовать в 

образовательной практике учебные 

ситуации для формирования цифровой 

культуры младшего школьника; 

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 

Знать: 

– возможности и границы использования 

электронной образовательной среды для 

решения задач образовательной 

практики;  

Уметь: 

– создавать информационные ресурсы 

для формирования цифровой культуры 

младшего школьника  с целью контроля 

и оценки формирования результатов 

обучения; 

Владеть: 

– опытом использования электронной 

образовательной среды для 



контроль и оценку 

образовательных 

результатов на основе 

принципов 

объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3Выявляет и 

корректирует 

трудности в обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

формирования цифровой культуры 

младшего школьника. 

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 информационные 

технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства, 

для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

– использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

– приемами использования цифровых 

ресурсов для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

2. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Цифровая культура младших школьников» представляет собой 

дисциплину обязательной 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 

1 Цифровая культура школьника. Основные понятия. 

2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в цифровом 

пространстве. Информационная безопасность ребенка. 

3 История возникновения информационных ресурсов общества. Современное 

состояние цифровой среды. 

4 Рациональные приёмы интеллектуальной работы современных пользователей 

информации.  

5 Создание Веб-контента.  Самопрезентация  ребенка в цифровом пространстве. 

6 Младший школьник в цифровой образовательной среде школы. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

 Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Цифровая культура обучающихся. Основные понятия. 

Тема 2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

цифровом пространстве. Информационная безопасность ребенка. 

Тема 3. История возникновения информационных ресурсов общества. Современное 

состояние цифровой среды. 

Тема 4. Рациональные приёмы интеллектуальной работы современных 

пользователей информации.  

Тема 5. Создание Веб-контента. Самопрезентация ребенка в цифровом 

пространстве. 

Тема 6. Обучающийся в цифровой образовательной среде 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Цифровая культура обучающихся. Основные понятия. 

Тема 2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

цифровом пространстве. Информационная безопасность ребенка. 

Тема 3. История возникновения информационных ресурсов общества. Современное 

состояние цифровой среды. 

Тема 4. Рациональные приёмы интеллектуальной работы современных 

пользователей информации.  

Тема 5. Создание Веб-контента. Самопрезентация ребенка в цифровом 

пространстве. 

Тема 6. Обучающийся в цифровой образовательной среде 



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 

Цифровая культура 

школьника. Основные 

понятия. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, контрольная работа 

Нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в цифровом 

пространстве. 

Информационная безопасность 

ребенка. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, контрольная работа 

История возникновения 

информационных ресурсов 

общества. Современное 

состояние цифровой среды. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, контрольная работа 

Рациональные приёмы 

интеллектуальной работы 

современных пользователей 

информации.  

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, контрольная работа 

Создание Веб-

контента. Самопрезентация 

ребенка в цифровом 

пространстве. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, контрольная работа 

Младший школьник в 

цифровой образовательной 

среде школы. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-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 

 

1. Факторы становления информационной культуры как самостоятельного научного 

направления. 



2. Многозначность понятия «информационная культура». Виды информационной 

культуры. 

4. Информационная культура и информационная грамотность: сходство и различие. 

5. Концепции формирования информационной культуры личности: содержание и 

отличительные черты. 

6. Основные принципы формирования информационной культуры личности. 

7. Информационный взрыв: был или не был? 

8. Сколько информационных революций пережило человечество? 

9. Информация как товар и принцип свободного доступа к информации: возможен 

ли компромисс? 

10. Информационные ресурсы – стратегические ресурсы общества: факт или 

метафора? 

11. Информационное общество: преимущества и опасности. 

12. Вхождение человечества в информационное общество: cтраны-лидеры и страны-

аутсайдеры. 

13. Вошла ли Россия в информационное общество? 

14. Информационно-коммуникационные технологии и человек: оптимизм или 

алармизм? 

15. Информационные войны: подлинная опасность или мнимая угроза? 

16. Информационная безопасность личности в информационном обществе: из чего 

складывается, от чего зависит? Информационная безопасность фирмы (предприятия): что 

бы я предпринял, если бы был президентом (генеральным директором)? 

17. Конкурентная разведка и промышленный шпионаж: сходство и различие. 

18. Конкурентная разведка – работа для бакалавра прикладной информатики: что я 

уже могу, а чему еще надо научиться? 

19. Информационное право: степень разработанности в мире и в России. 

20. Сетевой этикет: миф или реальность? 

21. Информационная этика: есть или нет? 

22. Интернет: друг или враг? Опыт студенческого расследования. 

23. Интернет: цензуре быть или не быть? 

24. Компьютерные игры: вред или польза? 

25. Электронная переписка как показатель информационной культуры современного 

человека. 

26. Технократический и гуманитарный подходы к формированию информационной 

культуры: proetcontra. 

27. Информационная культура как междисциплинарное научное направление: 

синтез или конгломерат? 

28. Информационная культура и информационная грамотность: сходство и различие. 

29. Информационное мировоззрение: правда или вымысел? 

30. Какой тезис истинный и почему: 

1. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» (приписывается У. Черчиллю). 

2. «Кто умеет систематизировать информацию и из нее получать знания, тот правит 

миром!» (девиз CognitiveTechnologies). 

 

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.Сулейманов, М. Д. Цифровая грамотность : учебник / М. Д. Сулейманов, Н. С. Бардыго. 

— Москва : Креативная экономика, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-91292-273-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165562 

2.Цифровое общество в культурно-исторической парадигме : монография / под редакцией 

Т. Д. Марцинковской [и др.]. — Москва : МПГУ, 2019. — 264 с. — ISBN 978-5-4263-0722-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125149 

 

Дополнительная литература 

 

https://e.lanbook.com/book/165562
https://e.lanbook.com/book/125149


1.Культура сетевых коммуникаций цифрового поколения: ресоциализация отношений и 

доместикация социальных медиа (сборник материалов исследования) : сборник научных 

трудов / А. П. Глухов, М. Н. Бычкова, И. В. Гужова [и др.] ; под редакцией А. П. Глухов. — 

Томск : ТГУ, 2018. — 120 с. — ISBN 978-5-94621-777-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148654 

2.Баракина, Т. В. Формирование элементов компьютерной грамотности у младших 

школьников : учебно-методическое пособие / Т. В. Баракина. — Омск : ОмГПУ, 2015. — 

100 с. — ISBN 978-5-8268-1949-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111548 

 

 

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 

https://e.lanbook.com/book/148654
https://e.lanbook.com/book/111548
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. 

 

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: «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: «Теория и методика начального языкового и 

литературного образования младших школьников» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента, понимающего 

значимость детской литературы как художественной и художественно-педагогической, 

овладение которой позволит будущему педагогу реализовывать цели и задачи его 

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-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:  

- содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых 

явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области;  

- закономерности, 

определяющие место 

предмета в общей картине 

мира; 

- программы и учебники по 

преподаваемому предмету;  

- основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология;  

- школьная гигиена;  

- методика преподавания 

предмета). 

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-2. Способен 

конструировать 

содержание 

образования в 

предметной 

области 

соответствующего 

уровня общего 

образования, а 

также в 

дополнительном 

образовании, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной 

науки и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ПКС-2.1. Знать приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

требования примерных 

образовательных программ по 

учебному предмету; перечень и 

содержательные характеристики 

учебной документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса; теорию и 

технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету. 

ПКС-2.2. Уметь критически 

анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть навыками 

конструирования предметного 

содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями 

целевой аудитории 

Знать: 

• специфику детской 

литературы, ее компоненты, 

систему жанров и виды, 

основные тенденции 

развития детской 

литературы;  

 Уметь: 

• ориентироваться в 

составе и структуре 

современных программ  

по литературному 

чтению; 

•прогнозировать 

воздействие  

произведений детской 

литературы разных видов 

и жанров на младших 

школьников в системе 

общего и 

дополнительного 

образования; 

 

Владеть: 

• филолого-методической 

терминологией;  

• навыками аналитического 

подхода к 

художественному тексту, 

имеющему своим 

адресатом младшего 

школьника; 

• методами и приёмами 

формирования 

читательской 

самостоятельности 

младших 

школьников 

 

ПКС-3. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности, на 

ПКС-3.1. Знать методику 

преподавания учебного предмета 

(закономерности процесса его 

преподавания; основные подходы, 

принципы, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий); условия выбора 

образовательных технологий для 

достижения планируемых 

образовательных результатов 

Знать: 

современные предметно-

методические подходы и 

образовательные технологии 

в преподавании детской 

литературы в начальной 

школе; 

Уметь: 
применять современные 

образовательные технологии 



основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

обучения; теорию и методы 

управления образовательными 

системами, методику учебной и 

воспитательной работы, требования к 

оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных помещений к 

ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 

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. 

ПКС-3.2. Уметь использовать 

достижения отечественной и 

зарубежной методической мысли, 

современных методических 

направлений и концепций для 

решения конкретных задач 

практического характера; 

разрабатывать учебную 

документацию; самостоятельно 

планировать учебную работу в рамках 

образовательной программы и 

осуществлять реализацию программ 

по учебному предмету; разрабатывать 

технологическую карту урока, 

включая постановку его задач и 

планирование учебных результатов; 

управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 

планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

проводить учебные занятия, опираясь 

на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения; 

применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

в преподавании детской 

литературы в начальной 

школе; 

Владеть: 

методами и приемами 

организации обучения 

чтению, формирования и 

стимулирования мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

литературного чтения; 



числе исследовательскую; 

использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, 

в том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам 

в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего общего 

образования; осуществлять 

контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе; 

использовать современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

ПКС-3.3. Владеть средствами и 

методами профессиональной 

деятельности учителя; навыками 

составления диагностических 

материалов для выявления уровня 

сформированности  образовательных 

результатов, планов-конспектов 

(технологических карт) по предмету; 

основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теория и методика начального языкового и литературного 

образования младших школьников» представляет собой дисциплину модуля   части 

формируемой участниками образовательных отношений 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 теории 

детской литературы 

Предмет, специфика, содержание курса. Периодизация 

детской литературы. Понятия: «детская литература» и 

«круг детского чтения», «память детства». Зарубежная 

детская литература XVII – XXI вв. 

2 

Фольклор в детском 

чтении. 

Миф и фольклор: общее и различное. Миф и сказка: 

сходство и различие. Взаимодействие мифа и литературы. 

Фольклор как посредник между мифом и литературой.  

Миф христианский.  Аллюзии и реминисценции 

христианского мифа в календарно-духовной прозе 

(святочный рассказ, рождественский рассказ, пасхальный 

рассказ).  Детский фольклор. Система традиционных 

жанров детского фольклора. Современное состояние 

детского фольклора. 

3 

Детская литература 

XV-XVIIIвв.  

Детская литература XV – XVIII вв. Первая книга для 

детей - «Донатус» Д.Герасимова. Другие типы книг: 

азбуки, потешные книги, азбуковники.1574 г.- «Азбука» 

Ивана Федорова. Букварь Василия Бурцева. 30-40-е 

гг.XVII в. зарождение поэзии для детей. Первым детским 

поэтом -Савватий. Карион Истомин и его главный его 

труд - «Лицевой букварь» (1694). Еще один тип книг – 

азбуковники - анонимные рукописные сборники типа 

справочников Реформы Петра I в области образования и 

культуры. Детские «потешные листы» и лубочные 

издания сказок - предшественники детской русской 

книги. Первые сказки для детей императрицы Екатерины 

II: «Сказка о царевиче Хлоре» и «Сказка о царевиче 

Февее». Аллегоризм и дидактизм сказок. Н.И. Новиков и 

его роль в становлении детской литературы XVIII в. 



Издание первого журнала для детей - «Детское чтение для 

сердца и разума». Журнал Новикова и его влияние на 

дальнейшее развитие отечественной детской литературы. 

 

Детская литература 

XIX-начала XXвв. 

Социально-исторический и культурно-эстетический 

контекст развития детской литературы. Первые 

критические работы в области детской литературы. В. Г. 

Белинский и его статьи по проблемам детской 

литературы. Александра Осиповна Ишимова (1804-1881) 

и ее вклад в развитие прозы и периодики для детей в 

первой половине XIX в. «Истории России в рассказах для 

детей» Ишимовой. Басни И.А. Крылова в круге детского 

чтения. Сказки В.Жуковского в круге детского чтения. 

Соединение в них романтических и фольклорных 

элементов. Сказки А. Пушкина и сказка П. Ершова 

«Конек-Горбунок» в круге детского чтения. Прозаические 

сказки Одоевского В.Ф. и Погорельского А. 

Расширение круга учебно-педагогической и научно-

художественной литературы для детей. Учебные книги 

К.Д. Ушинского: «Детский мир», «Родное слово». Образы 

детей в произведениях Д. Мамина-Сибиряка, А. Чехова, 

В.Г. Короленко, В. Гаршина. Русская поэзия второй 

половины XIX в. в круге детского чтения Лев Николаевич 

Толстой - выдающийся русский писатель, философ, 

педагог. Начало его педагогической деятельности.1859 г. 

- открытие школы в Ясной Поляне. Журнал «Ясная 

поляна». Статьи Л.Н. Толстого, опубликованные в 

журнале. Учебные книги Л.Н. Толстого - «Азбука» и 

«Новая азбука». Разделы, жанры, история создания азбук. 

Сказки, рассказы, басни писателя для детей. 

Литература для детей как составная часть общей 

национальной культуры. Период между 1892 и 1917 

годами называют Серебряным веком. Реалисты, 

символисты, акмеисты, футуристы и т.д. и их роль в 

создании произведений для детей. Детство - ведущая тема 

литературы: повесть «Детство» М. Горького, рассказы Л. 

Андреева: «Ангелочек», «Петька на даче». А. Куприн и 

его рассказы о детях: «Детский сад», «Чудесный доктор», 

«В недрах земли» и др. Рассказ «Белый пудель» (1904). 

Главные герои, проблематика, сюжет рассказа. 

Литература «серебряного века» и ее вклад в развитие 

поэзии для детей. Поэты-символисты – детям. А. Блок и 

его 2 сборника стихов для детей: «Круглый год» - для 

читателей младшего возраста, «Сказки» - для среднего 

возраста. Стихи других поэтов-символистов в круге 

детского чтения: В. Брюсова, К. Бальмонта. Поэты-

акмеисты, разрабатывавшие тему детства: О. 

Мандельштам, Н. Гумилев, С. Городецкий.  Детские 

журналы конца XIX в.: «Светлячок» (1902-1920), 

«Тропинка» (1906-1912), «Маяк» (1909-1918). 



 

Детская литература XX 

века 

Детская литература 20-х годов ХХ в. Становление 

принципиально новой литературы для детей в этот 

период. Бианки В., Толстой А., Неверов А., Гайдар А., 

Пришвин М., Ильин М. и др. Проза 20-х годов. Книга А. 

Неверова «Ташкент - город хлебный». Ю.К. Олеша (1899-

1960) и его роман «Три толстяка». Статьи С.Я. Маршака о 

проблемах детской литературы. Поэзия 20-х годов: 

пролеткультовцы, новокрестьянские поэты, футуристы, 

группа ОБЭРИУ и детская литература. В. Маяковский и 

его стихи для детей: «Сказка о Пете - толстом ребенке и о 

Симе, который тонкий», «Кем быть?», «Что такое хорошо 

и что такое плохо», «Майская песенка», «Конь-огонь» и 

др. Группа ОБЕРИУ и детская поэзия. Детская 

литература 30-х годов ХХ в. Особенности детской прозы 

30-х годов. Творчество А. Гайдара для детей: повесть 

«Дальние страны», «РВС», «Школа», «Тимур и его 

команда» и др. Темы, герои, проблематика книг. Сказка 

«Горячий камень» - итог жизни самого автора. Тема 

«активного добра» в творчестве Гайдара и ее 

продолжение в творчестве В. Крапивина. Жанр сказки в 

творчестве А. Толстого и А. Волкова. Сравнительный 

анализ сказок «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» А. Толстого и сказки К. Коллоди «Пиноккио, 

или Похождения деревянной куклы». Сказки А. Волкова 

и Ф. Баума. Сравнительный анализ сказки Ф. Баума 

«Мудрец из страны Оз» и сказки А. Толстого 

«Волшебник Изумрудного города». Пьесы Т. Габбе и С. 

Маршака для детей. Сказы П.П. Бажова в круге детского 

чтения. Рассказы В. Бианки, М. Пришгвина, Е. Чарушина 

30-х годов. Детские книги в годы войны и первое 

послевоенное десятилетие. Активное развитие 

публицистики: очерки, фельетоны, агитационные стихи. 

С. Михалков «Быль для детей», С. Маршак. «Почту 

военную». Образы детей-сирот, ребенка-мстителя в 

произведениях военных лет. Л. Кассиль: «Сын полка» 

(1944), «Дорогие мои мальчишки» (1944). Рассказ А. 

Платонова «Маленький солдат». Т. Габбе пьеса-сказка 

«Город - мастеров», С. Маршак – «Двенадцать месяцев». 

Жанр приключенческой повести в творчестве В. Каверина 

(«Два капитана»), А. Рыбакова («Кортик»). Рассказы и 

сказки Н. Носова. Сказки-уроки в творчестве Е. Пермяка 

и Е.Губарева. 40-50-ые годы - приход в детскую 

литературу новых авторов: М. Прилежаева, Н.Носова, 

Ю.Сотника, Н.Дубова, А.Алексина. Интенсивное 

развитие в послевоенные годы природоведческой книги 

(М. Пришвин, В. Бианки, Скребицкий, Ю. Шим). 

Формирование жанра юмористического рассказа для 

детей (Л. Кассиль, Н. Носов, Ю. Сотник). Сатирическая 

поэзия: Б. Заходер, Я. Аким, В. Лифшиц. 

 Система жанров 

детской литературы. 

 Сказка народная и литературная 

Жанровые особенности народной и литературной сказки. 



Фольклорно-литературное взаимодействие в 

литературной сказке. Интерпретация фольклорно-

мифологической традиции в литературной сказке. 

Андерсеновские традиции в литературной сказке 

Особенности зарождения творческого замысла некоторых 

классических сказок. Литературная сказка второй 

половины 20 века: сказки Б. Заходера, Н. Абрамцевой, С. 

Козлова и др. Специфические черты литературной сказки 

конца ХХ – начала XXI в. Поэтика сказок А. 

Курляндского, С. Седова, М.Москвиной, М. Бородицкой 

и др. 

Учебно-познавательная литература. 

Лубочная и рукописная учебно-познавательная 

литература в Древней Руси. Значение книгопечатания для 

развития детской литературы. Первые века русской 

детской книги. Азбука - книга универсального 

содержания. Карион Истомин - первый русский детский 

писатель. Учебная литература для детей в XIX веке: 

основные тенденции развития учебной и научно-

познавательной литературы для детей. Учебно-

познавательная литература для детей в XX веке. Виды и 

типы современных азбук. Современные детские 

энциклопедии. Учебные книги Т. Рик. 

Прозаические и поэтические жанры в детском чтении. 

Детский рассказ ХХ века: жанровые модификации. 

Детский детектив. Традиции «страшного» фольклора в 

современной прозе для детей. Фантастические жанры в 

детском чтении. Фантастика Кира Булычева. Фэнтези. 

Гарри Поттер как преемник сказочно-мифологической 

традиции. 

Поэзия в детском чтении. Рождение поэзии для детей. 

Особенности "хрестоматийных" детских стихотворений. 

Поэты "серебряного" века - детям (Соловьёва-Allegro, 

Бальмонт, Блок, Есенин и др.). Фольклоризм, авангардизм 

и реализм - традиции поэзии для детей XX века. 

Обэриуты - детям. Традиции народной лирики в 

творчестве Е.А. Благининой и                И.П. Токмаковой. 

Игра и фантазия в стихах Г. Вайнера, Ю.П. Мориц, Л. 

Яковлева. История детской периодики. Детские 

журналы XIX в. «Друг юношества» Н.И. Невзорова, 

«Библиотека для воспитания» Д.А. Валуева, 

«Подснежник. Журнал для детского и юношеского 

возраста» В. Майкова. Расширение сферы существования 

детской журналистики в 60-е гг. XIX в., формирование 

круга профессиональных детских писателей. Детские 

периодические издания на рубеже XIX–XX в.: журналы 

для младшего возраста «Игрушечка», «Светлячок», 

«Задушевное слово». Популяризация научно-популярных 

знаний в послереволюционной детской периодике («В 

мастерской природы, «Воробей»). Эволюция детских 

систематических изданий в советское время. Основные 

требования к детскому периодическому изданию. Обзор 



современной детской периодики. 

 Зарубежная литература 

 

Жанровое и тематическое разнообразие современной 

литературы. Расцвет литературной сказки в 20-30-е годы 

ХХ в.: Х. Лофтинг «Приключения доктора Дулитла», 

Д.Барри «Питер Пэн», А.Милн «Винни-Пух и все-все-

все». Сказки и правдивые жизненные истории А. 

Линдгрен. Сказки итальянского писателя Дж. Родари. 

Немецкие литературные сказки и фантастические 

истории: Д. Крюс «Тим Талер», О. Пройслер «Маленькая 

Баба-Яга». Формирование и развитие жанра фэнтези. 

Стихи для детей Ю. Тувима. Дж.К. Роулинг и ее серия 

книг о Гарри Поттере. 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Основы теории детской литературы. 

Фольклор в детском чтении. 

Детская литература XV-XVIIIвв. 

Детская литература XIX-начала XXвв. 

Детская литература XX века. 

Зарубежная литература. 

Система жанров детской литературы. 

Русский язык как предмет в начальных классах. 

Методика обучения грамоте. 

Методика языкового образования и речевого развития. 

Методика правописания и культуры письма. 

Методика совершенствования речевой деятельности младших школьников. 

Методика литературного чтения и работы с детской книгой 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Основы теории детской литературы. 

Фольклор в детском чтении. 

Детская литература XV-XVIIIвв. 

Детская литература XIX-начала XXвв. 

Детская литература XX века. 

Зарубежная литература. 

Система жанров детской литературы. 

Русский язык как предмет в начальных классах. 

Методика обучения грамоте. 

Методика языкового образования и речевого развития. 

Методика правописания и культуры письма. 

Методика совершенствования речевой деятельности младших школьников. 

Методика литературного чтения и работы с детской книгой 

Требования к самостоятельной работе студентов 

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 

Основы теории детской 

литературы 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Фольклор в детском чтении. 
ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Детская литература XV-

XVIIIвв.  

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Детская литература XIX-начала 

XXвв. 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Детская литература XX века 
ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Система жанров детской 

литературы. 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Зарубежная литература 

 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-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 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Наименование темы в 

соответствии с 

тематическим планом 

Наименование темы 

(задания) для 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы 



самостоятельной работы 

 Основы теории 

детской литературы 

 

 

 

 

 

1. Напишите эссе на тему 

«Чем и как связаны 

учитель и книга?» 

2.Составьте 

терминологический 

словарь по теме «Детская 

литература» и Круг 

детского чтения» 

3. Составьте список 

афоризмов, посвящённых 

книге 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для вузов 

/ Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол, 

2-е изд. перераб.и доп.- М.: Юрайт, 

2018. - on-line, 193 с. 

Фольклор в детском 

чтении. 

1. Напишите эссе на тему 

«Почему художественная 

литература для детей 

начинается с авторской 

позиции и детского 

фольклора?» 

1.Составьте и заполните 

таблицу «Сходство и 

различие мифа и 

сказки».  

2. Подготовка презентации 

по теме «Система 

традиционных жанров 

детского фольклора».  

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для вузов 

/ Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол, 

2-е изд. перераб.и доп.- М.: Юрайт, 

2018. - on-line, 193 с. 

2. Соколов, Ю. М. Русский 

фольклор (устное народное 

творчество) в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для вузов / Ю. М. Соколов ; под 

научной редакцией В. П. Аникина. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 203 с. 

Детская литература 

XV-XVIIIвв.  

1. Подготовьте 

методические 

рекомендации для 

учителя начальных 

классов по теме «Роль 

первого журнала для 

детей «Детское чтение 

для сердца и разума». 

 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для 

вузов / Н.Н. Светловская, Т.С. 

Пиче-оол, 2-е изд. перераб.и доп.- 

М.: Юрайт, 2018. - on-line, 193 с. 

 

Детская литература 

XIX-начала XX вв. 

1.Подготовить 

письменный анализ 

сказки А.С. Пушкина «О 

мертвой царевне и семи 

богатырях» по плану: 

А) Каковы фольклорные 

источники сказки 

Пушкина «О мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»?  

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для 

вузов / Н.Н. Светловская, Т.С. 

Пиче-оол, 2-е изд. перераб.и доп.- 

М.: Юрайт, 2018. - on-line, 193 с. 

 

Соколов, Ю. М. Русский фольклор 

(устное народное творчество) в 2 ч. 



Б) На какие 

традиционные сюжетные 

мотивы и образы 

народной сказки 

опирался поэт и как он 

их преобразовал?  

В) Как в сказке Пушкина 

по сравнению с народной 

сказкой усложняется 

образ мачехи?  

Г) Как трансформируется 

образ падчерицы в сказке 

Пушкина?  

Д) В чем смысл 

драматического 

противостояния двух 

героинь? 

Е) В чем своеобразие 

речевой структуры 

сказки? Как в ней 

взаимодействуют 

фольклорное и 

литературное начала? Ж) 

Приведите примеры 

фольклорных слов, 

выражений, обращений и 

«литературного» стиля. 

З) Каковы особенности 

стиха сказки?  

 

2.Охарактеризуйте 

особенности сказок В. Ф. 

Одоевского: 3.1. 

«Городок в табакерке» – 

первая научно-

художественная сказка. 

Какие научные сведения 

получает читатель? В 

какой художественной 

форме они переданы? 

3.Подготовьте 

выразительное чтение 

отрывка из сказки А.С. 

Пушкина 

Часть 1 : учебник для вузов / Ю. М. 

Соколов ; под научной редакцией 

В. П. Аникина. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 203 с. 

Детская литература XX 

века 

1.Разработайте 

рекомендации для 

учителей начальной 

школы по организации 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для вузов 



работы с 

юмористическим 

рассказом для детей 

(Н.Н. Носов). 

2.Подготовьте 

аналитическое письмо на 

тему «Темы, герои, 

проблематика детских 

книг первой половины 

20 века». 

/ Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол, 

2-е изд. перераб.и доп.- М.: Юрайт, 

2018. - on-line, 193 с. 

Система жанров 

детской литературы. 

1.Составление интеллект-

карты понятий по теме 

«Литературные жанры». 

2.Аналитический обзор 

современных интернет-

ресурсов, содержащих 

информацию о круге 

чтения младших 

школьников. 

3.Соберите материалы к 

биографиям писателей-

природоведов, изучив 

книгу И.Н. Тимофеевой 

«Сто книг вашему 

ребёнку». Выделите 

своеобразие книг 

каждого автора. 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для 

вузов / Н.Н. Светловская, Т.С. 

Пиче-оол, 2-е изд. перераб.и доп.- 

М.: Юрайт, 2018. - on-line, 193 с. 

 

Зарубежная литература 

 

1.Реферат «Зарубежная 

литературная сказка» (по 

выбору студента) 

 2. Подготовьтесь к 

дискуссии по теме «В 

чем актуальность 

«семейной» сказки А. А. 

Милна «Винни-Пух» и 

почему она не теряет 

привлекательность для 

детей и взрослых?» 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для 

вузов / Н.Н. Светловская, Т.С. 

Пиче-оол, 2-е изд. перераб.и доп.- 

М.: Юрайт, 2018. - on-line, 193 с. 

2 Вебер В., Рейн Н. Вини-Пух 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.machaon.ru/pooh

/. 

3 Заходер Б. Вини-Пух и все-все-

все [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.machaon.ru/pooh 

 

Темы рефератов (докладов)  

1. Славянская мифология в детском чтении. 

2. Отечественная история в рассказах А.О. Ишимовой. 

 3 Немецкая литературная сказка в творчестве Э.Т.А. Гофмана.  

4.. «Аленушкины сказки» для детей Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

5. В.Ф. Одоевский - педагог и писатель.  

6. Мир глазами ребенка в автобиографической повести А.Н. Толстого «Детство Никиты».  

7. Своеобразие прозаической сказки К. И. Чуковского «Айболит». 



 8. Рассказы для детей М. М. Зощенко («Умные животные», «Леля и Минька», «Рассказы о 

Минькином детстве»).  

9. Своеобразие сказки Л.И. Лагина «Старик Хоттабыч». 

 10. Повесть-сказка К. Коллоди «Приключения Пиноккио».  

11. Лирико-философская сказка А. Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

12. Своеобразие маленьких сказок Р. Киплинга. 

13. Своеобразие сказок А. Линдгрен (Трилогия о Карлсоне).  

14. Мир животных в рассказах С. Томпсона.  

15. Драматургия для детей Е. Шварца и С.Маршака.  

16. Художественно-познавательная книга в творчестве Б.Житкова.  

17. Творчество С.В. Сахарного для детей.  

18. Традиции и новаторство в книге В. Брагина «В стране дремучих трав» (либо в книге Я. 

Ларри «Приключения Карика и Вали»).  

19. Поэзия для детей Ю. Мориц, В. Лунина.  

20. Творчество Э. Успенского для детей.  

21. Своеобразие литературной сказки в творчестве Н. Абрамцевой.  

22. Сказки С. Прокофьевой для детей.  

23. Жанр короткого рассказа в творчестве для детей В. Голявкина.  

24. Современная юмористическая книга. Творчество Ю. Сотника. 

 

Перечень вопросов для обсуждения, дискуссионных тем для проведения круглого 

стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов 

Разделы дисциплины Вопросы и задания 

Основы теории детской 

литературы 

1.По мнению Р. Эскарпи, «Как и все живое, книга не 

укладывается в жесткие рамки определений. Во всяком 

случае, еще никому не удалось дать ей точное и 

стабильное определение». Согласны ли вы с этим 

мнением?  

2.Каковы основные назначения книги-объекта?  

3.В чем особенности детской книги? 

Фольклор в детском чтении. 

1.Прочитайте народную сказку «Волшебное кольцо» и 

сказ Б. Шергина «Волшебное кольцо». Установите 

отличия в их построении и объясните их.  

2.Выявите отличия в построении народной сказки 

«Сивка-Бурка» и сказки П.П. Ершова. Объясните их. 

Детская литература XV-

XVIIIвв.  

1. Почему детские «потешные листы» и лубочные 

издания сказок можно считать предшественниками 

детской русской книги?  

2. Каково значение журнала Новикова для развития 

литературы для детей? 

Детская литература XIX-начала 

XXвв. 

1.В чём сходство Хозяйки Медной горы П.П. Бажова и 

Снежной королевы Г.Х. Андерсена?  

2.Первоисточником «Сказки о Золотом петушке» А. 

Пушкина стала «Легенда об арабском звездочёте» В. 

Ирвинга. Что общего и чем различаются две сказки?  

3.Сравните сказку М. Горького «Случай с Евсейкой» со 

сказками Д.Н. Мамина-Сибиряка. Вписывается ли 

произведение М. Горького в «Алёнушкины сказки»?  

4.Прочитайте рассказ А.П. Чехова «Событие» и ответьте 

на вопрос: как писатель определяет роль домашних 

животных в воспитании и жизни детей 



5.Подготовить сообщение по сказкам А.С. Пушкина и 

К.И. Чуковского Темы для сообщений: 1) Иллюстрации 

В.Я Билибина к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина 

2) Образ Царевны Лебедя в «Сказке о царе Салтане» 

А.С. Пушкина (https://24smi.org/person/2064-tsarevna-

lebed.html) 

Детская литература XX века 

1.Какие сюжетные мотивы народных сказок использует 

Э.Успенский в своей сказке «Вниз по волшебной реке», 

а какие придумал сам?  

2.Прочитайте сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок» и 

М. Москвиной «Что случилось с крокодилом». Как 

отражены традиции Андерсена в современном тексте?  

3.Чем близки сказки Н. Абрамцевой сказкам Г.Х. 

Андерсена?  

4.Сравните произведения В. Бианки «Хвосты» и Ю. 

Казакова «Зачем мыши хвост». Чем они отличаются 

друг от друга?  

 

Система жанров детской 

литературы. 

1.Приведите примеры современных поэтических 

текстов, где используются парадокс, гипербола, 

омонимические игры, переосмысление идиом.  

2.Приведите примеры современных поэтических 

текстов, где используются создание неологизмов, 

неправильности детской речи, новое прочтение строчек 

из широко известных ранее поэтических произведений 

для взрослых и детей.  

3.Прочитайте рассказы современных авторов О. 

Кургузова, С. Седова. Чем юмор этих произведений 

отличается от юмора классических детских текстов (Н. 

Носов, В. Драгунский)? 

Зарубежная литература 

 

1.Сопоставьте «Сказку о мёртвой царевне и семи 

богатырях» А. Пушкина со сказкой о Белоснежке из 

сборника братьев Гримм.  

 

Подготовка к презентации книги по стандартам World Skills 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться ФГОС НОО, Примерной основной образовательной 

программой. 

  Время выполнения задания – 45 минут  

Текст задания:  

1. Определить возрастную категорию детей, на которую рассчитано данное литературное 

произведение  

2. Прочитать текст.  

3. Расставить ударение.  

4. Определить паузы логические и психологические.  

5. Определить темп и ритм речи.  

6. Определить программное содержание: литературную и воспитательную задачу.  

7. Провести анализ литературного произведения, включая вопросы, направленные на 

выяснение основной идеи произведения; вопросы, направленные на уточнение 

характеристики персонажей и мотивов поступков героев.  



8. Разработать беседу по тексту (включая аннотацию книги, рассказ об авторе, краткое 

изложение содержания произведения). 

Произведения для презентации книги: 1. М. Горький «Воробьишко» 2. В. Катаев. 

«Цветик-семицветик».  

Критерии оценивания:  

1. Озвучивание в аннотации автора литературного произведения;  

2. Краткое содержание литературного произведения;  

3. Высказывание своего отношения к произведению;  

4. Правильная расстановка логических и психологических пауз;  

5. Соответствие выбранного темпа и ритма чтения характеру литературного 

произведения;  

6. Соответствие чтения текста литературным нормам русского языка;  

7. Соблюдения правил работы с книгой;  

8. Определение отрывка произведения для чтения детям, с целью донесения идеи 

произведения;  

9. Определение отрывка произведения для чтения детям, с целью раскрытия характеров 

героев;  

10. Определение отрывка произведения для чтения детям, с целью выявления мотивов 

поступков;  

11. Соблюдение времени на выполнение.  

Исходя из соответствия критерия выполненному заданию, студент получает следующие 

баллы:  

№ задания Баллы 

3,5,8,9,10,11 1 

2,4,6,7 2 

1 3 

Максимальный 

итоговый  балл 

17 

 

Образец текущей контрольной работы по теме 2 «Фольклор в детском чтении»  

Отметьте, является данное утверждение правильным (+) или неправильным (−): 

 

1. Данный текст- это небылица (+) 

Стучит-гремит по улице,  

Фома едет на курице, 

Тимошка на кошке  

По кривой дорожке 

 

 

2. В сказках о животных прослеживается мотив путешествия, во время которого 

главному герою предстоит пройти немало испытаний и преодолеть препятствия 

(-). 

 

3. Анимизм - художественный прием, связанный с наделением в сказках зверей, 

предметов качествами человека (+) 

 

4. Известный исследователь сказок А.Н. Афанасьев              проанализировал 

структуру русских народных сказок и выделил в них набор постоянных 

структурных элементов, или функций (-). 

 

отметка Баллы 

Отлично 16-17 

Хорошо 12-15 

Удовлетворительно 7-11 

Неудовлетворительно 0-6 



5.  В народной сказке присутствуют развернутые характеристики персонажей, 

индивидуализация сказочного героя, психологизм (-) 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Фонд примерных тестовых заданий 

1. Детская литература – это: 

А) часть общей литературы, обладающая всеми присущими ей свойствами, при этом 

ориентированная на интересы детей-читателей и потому отличающаяся художественной 

спецификой, адекватной детской психологии 

Б) некоторый объём книг, периодики, других изданий, призванный деть ребёнку 

определённого возраста возможно более полную картину образов мира через словесно-

изобразительные средства с учётом психического развития личности 

В) конгломерат культурных ценностей, предложенных взрослыми детям и усвоенных 

детьми. 

 

2.На особенностях детской читательской психологии и периодизации 

образовательного процесса построена классификация детской литературы: 

А) практическая 

Б) научная 

В) видовая. 

 

3. Объективным критерием вычленения детской литературы из общих границ 

литературы является: 

А) функции детской книги 

Б) иллюстрации 

В) категория читателя-ребёнка. 

 

4. Литературу для детей, литературу, входящую в круг детского чтения, литературу 

самих детей вычленяют в рамках: 

А) функциональной классификации 

Б) научной классификации 

В) практической классификации. 

 

5. Круг детского чтения – это: 

А) часть общей литературы, обладающая всеми присущими ей свойствами, при этом 

ориентированная на интересы детей-читателей и потому отличающаяся художественной 

спецификой, адекватной детской психологии 

Б) некоторый объём книг, периодики, других изданий, призванный деть ребёнку 

определённого возраста возможно более полную картину образов мира через словесно-

изобразительные средства с учётом психического развития личности 

В) конгломерат культурных ценностей, предложенных взрослыми детям и усвоенных 

детьми. 

 

6. Общий, родовой признак детского фольклора: 

А) соотнесённость текста с игрой 

Б) малые формы 

В) ритмичность. 

 

7. Определите жанр: 

На златом крыльце сидели 



Микки-Маус, Том и Джерри, 

Дядя Скрудж и три утёнка, 

А водить-то будет Понка! 

А) считалка 

б) переделка-пародия 

в) частушка.       

 

8. Определите жанр: 

Солнышко, выгляни! 

Красное, высвети!! 

А) приговорка 

Б) закличка 

В) жеребьёвка. 

 

9. Определите жанр: 

Мышка, мышка, вылей воду! 

А) приговорка 

Б) закличка 

В) жеребьёвка. 

 

10. Определите жанр: 

Однажды в студёную зимнюю пору 

Сижу за решёткой в темнице сырой. 

Гляжу - поднимается медленно в гору 

Вскормлённый в неволе орёл молодой. 

 

А) стихотворение 

Б) небылица 

В) переделка-пародия. 

 

11. Автор книги «Заповеди для детских поэтов»?  

А. Маршак;  

Б. Михалков;  

В. Барто;  

Г. Чуковский. 

 

12. Назовите жанры, характерные для творчества Пушкина:  

А. сказки;  

Б. былины;  

В. скороговорки;  

Г. роман;  

Д. стихотворение;  

Е. поговорки.  

 

13. Первый совершенный образец художественно-познавательной сказки для детей 

В. Одоевского:  

А. «Городок в табакерке»;  

Б. «Черная курица»;  

В. «Червячок»;  

Г. «Монастырка». 

 



14. Жанр произведения Н. Носова «Незнайка на луне»:  

А. сказка;  

Б. повесть;  

В. рассказ;  

Г. роман-сказка.  

 

15. Жанр сказки в картинках характерен для творчества 

А) В. Сутеева 

Б) С. Козлова 

В) М.Москвиной. 

 

16. Свои произведения называет «сказками без подсказки»  

А) С. Седов 

Б) Э. Успенский 

В) М.Москвина. 

 

17. Форма зарисовки-миниатюры характерна для творчества: 

А) В. Сутеева 

Б) С. Козлова 

В) С. Седова 

 

18. Отступления от фольклорного сказочного канона в сказке Э. Успенского «Вниз 

по волшебной реке»: 

А) элементы психологической разработки фольклорных персонажей 

Б) семиперсонажная схема 

В) параллелизм нескольких сюжетных линий. 

 

19. Расположите произведения в порядке удалённости от народного источника: 

А) Ш.Перро «Золушка, Или хрустальная туфелька» 

Б) Я.и В. Гримм «Золушка» 

В) Е.Шварц «Золушка» 

 

20. В каком жанре написана пьеса Е. Шварца «Золушка»: 

А) лирической комедии 

Б) комедии 

В) драмы. 

 

21. Родоначальник жанра рождественских рассказов: 

А) Дж. Родари 

Б) Ч. Диккенс 

В) О’ Генри. 

 

22. Сказы П. Бажова "Жабреев ходок", "Синюшкин колодец", "Огневушка-

поскакушка", "Голубая змейка" относятся к: 

А) горняцким 

Б) старательским 

В) о мастеровых. 

 

23. Интеллектуальная игра - основной творческий принцип: 

А) О. Григорьева 

Б) Т.Собакина 

В) Б. Заходера. 



 

24. Виды народных сказок:  

 А) сказки кумулятивного типа; 

 Б) сказки о животных;  

 В) волшебные сказки;  

 Г) бытовые сказки. 

 

25. Литературный жанр – это:  

А) группа произведений внутри литературного рода, обладающая комплексом общих 

формальных и содержательных принципов,  

Б) результат формальной классификации литературных произведений по разным 

признакам,  

В) то же самое, что литературный род 

 

26. Роды литературы - это:  

А) сонет, рассказ, трагедия;  

Б) стихи, проза, драматургия;  

В) эпос, лирика, драма 

 

27. Соотнесите главных героев мифов 

А) Не удержавшийся на колеснице; 1. Арахна 

Б) Влюбившийся в самого себя;  2. Персей 

В) Превращенная в паука 3. Геракл 

Г) Освободивший Прометея 4. Фаэтон 

 

28. Соотнесите главных героев произведений 

А) Николенька 1. «Детские годы Багрова внука» 

Б) Алеша  2. «Сын полка» 

В) Волька 3. «Старик Хоттабыч» 

Г) Ваня 4. «Черная курица, или ...» 

29. Проведите параллели между сказками:  

А) Спящая красавицав) 1. «Красавица и чудовище» 

Б) «Волшебник Изумрудного города»  2. «Золотой ключик, или...» 

В) «Сказка о мертвой царевне...» 3. «Белоснежка и 7 гномов» 

Г) «Пиноккио»; 4. «Мудрец из Страны Оз»; 

30. Найдите псевдонимы писателей:  

А) Ювачев 1. К. Чуковский 

Б) Корнейчуков  2. А. Гайдар 



В) Голиков 3. А. Погорельский 

Г) Перовский 4. Д. Хармс 

31. Определите, в каком веке написаны следующие произведения:  

А) «От двух до пяти 1. ХVІ век 

Б) Букварь И. Федорова  2. ХХ век. 

В) «Юности честное зерцало» 3. ХVIII век  

Г) «Родное слово» 4. ХIХ век 

32. Определите, к какому жанру относятся данные произведения УНТ: 

А) «Сова летит, сова летит…» 1. Скороговорка 

Б) «Сшит колпак не по-колпаковски…»  2. поговорка 

В) «Без костей и рыбки не съешь» 3. пестушка 

Г) «Заблудился у трех сосен» 4. пословица 

 

33. Определите, кто есть кто:   

А) Серая звездочка 1. Собака 

Б) Алый  2. Крыса 

В) Балу 3. Жаба 

Г) Чучундра 4. Медведь 

 

34. Укажите названия сказок, которые написал Ш. Перро: «История одной матери», 

«Храбрый портной», «Калиф-аист», «Дикие лебеди», «Холодное сердце», «Спящая 

красавица», «Дюймовочка», «Ослиная шкура», «Огниво».  

35. Из каких произведений А.С. Пушкина эти строки:  

А) а) «Мороз и солнце, день чудесный!»  1. «Песнь о вещем Олеге» 

Б) «Там чудеса, там леший бродит»  2. «Руслан и Людмила» 

В) «Волхвы не боятся могучих владык» 3. «Узник» 

Г) «Голубка дряхлая моя...» 4. «Зимнее утро» 

 

36.  Определите автора следующего 

отрывка:  
У меня 

                  секретов нет, – 

1.Р. Сеф 

 

2.К. Чуковский, 

 



                  слушайте, детишки, – 

                           папы этого 

                                      ответ 

                           помещаю 

                                   в книжке 

3. В Берестов 

4. В Маяковкий 

 

 

37. Назовите прием, который использует 

В.Ю. Драгунский в изображении 

юмористического в произведениях для 

детей 

1. пародия  

 2. гротеск 

3. аллегория 

4. метафора 

 

 

38. Тема литературного произведения – 

это 

1.круг жизненный явлений, 

изображенных в произведении 

 2. то, о чем говорится в произведении 

3. круг событий, выбранных автором 

4. события в произведении 

 

 

39. Сказка - это  

 

1. один из видов эпического 

произведения, больше по охвату 

жизненных явлений и по объему, чем 

рассказ, и меньше, чем роман;  

 2. вид занимательного устного 

повествования с фантастическим 

вымыслом, с необычным, но законченным 

сюжетом 

3. устные рассказы, бытующие в народе с 

целью развлечения, имеющие 

содержанием необычные в бытовом 

смысле события и отличающиеся 

специальным 

композиционностилистическим 

построением 

4. вид занимательного рассказа для детей. 

 

 

40. Басня – это 1. краткий стихотворный или 

прозаический рассказ нравоучительного 

характера, имеющий иносказательный 



  аллегорический смысл  

 2. краткое иносказательное 

нравоучительное стихотворение, рассказ 

3. вымысел, выдумка 

4. короткое стихотворение с моралью. 

 

 

41. Крупнейшим переводчиком детской литературы XIX – XX веков на русский язык 

(в том числе, сказок Л. Кэрролла, А. Милна, П. Трэверс) является:  
А) Б. Заходер, 

Б) Э. Успенский, 

В) Г. Остер. 

 

42. Одним из крупнейших переводчиков английского детского фольклора на 

русский язык является: 
А) А. Барто, 

Б) С. Маршак, 

В) Д. Хармс, 

Г) С. Михалков. 

  

43. Установите соответствие: 

 

А)  Прибежал медведь 

И давай реветь: 

— Ку-ка-ре-ку! 

1. С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

Б) Сел он утром на кровать, 

Стал рубашку надевать, 

В рукава просунул руки, 

Оказалось это брюки. 

2. Э. Успенский «Разгром» 

В) Был на квартиру налёт? 

Нет. 

К нам заходил бегемот? 

Нет. 

Может быть, дом не наш? 

Наш. 

Может, не наш этаж? 

Наш. 

3. С. Михалков «Песенка друзей» 

Г) Когда живётся дружно, 

Что может лучше быть! 

И ссориться не нужно, 

И можно всех любить. 

4. К. Чуковский «Путаница» 

 

43. Установите соответствие примеров со способами развития фантазии 

Д.Родари 

А) Знакомые герои в новых 

обстоятельствах 

1. Такой метод служит предпосылкой для 

сочинения всевозможных сюжетов и концовок. 

Кроме умения сочинять, ребенок учится находить 

выход из трудных обстоятельств 



Б) «Сказки «наизнанку».  2. Этот метод развивает фантазию, ломает 

привычные стереотипы у детей, создает условия, 

при которых герои попадают в новые 

обстоятельства, которые могут быть 

невероятными 

В) Спасательные ситуации в 

сказках 

3. Этот метод помогает по – новому взглянуть на 

знакомые сюжеты 

Г) Сказки по-новому 4. Берется любая знакомая сказка, и ее героям 

приписываются прямо противоположные свойства 

 

 

44. Установите соответствие примеров со способами развития фантазии 

Д.Родари 

А) «Сказки «задом наперед» 1. Сюжет знакомой сказки перемещается в другое 

время и пространство. 

Б) «Сказка со «сменой места 

действия» 

 2. Рассказывание сказки начинается не сначала, а 

с конца. Первоначальное использование приема 

предполагает опору на картинки-иллюстрации. 

Постепенно можно переходить к рассказыванию 

без наглядного материала. 

В) «Перевирание сказки» 3. Рождение новой сказки происходит за счет 

объединения двух или нескольких знакомых 

сказок. 

Г) «Салат» из сказок 4. Взрослый начинает рассказывать сказку, 

несколько изменяя ее повествование. Ребенок же в 

процессе восприятия включается в игру и уже 

самостоятельно начинает изменять течение 

событий, вводить новых героев и т. п.   

 

 

45. Соотнесите названия стихотворений по тематике 

1. парадоксально-игровая поэзия          А. Кольцов. «Дуют ветры» 

2. пейзажная  лирика      Б. С. Маршак «Тихая сказка» 

3. стихи о животных      В. А. Барто «Девочка чумазая» 

4. о детском восприятии мира       Г. Д. Хармс. «Веселый старичок» 

 

 

46. Соотнесите названия стихотворений по тематике 

1. парадоксально-игровая поэзия     А. Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» 

2. пейзажная  лирика Б. А. Барто «Веревочка». 

3. стихи о животных В. Ю. Мориц «Домик с трубой».  

4. о детском восприятии мира 

Г. В. Маяковский «Что ни страница — то слон, то 

львица». 

 

 



47. Соотнесите фрагменты сказки «Царевна-лягушка» и элементы композиции 

А) Вот что, сынки, возьмите по стреле, 

выходите в чисто поле и стреляйте: куда 

стрелы упадут, там и судьба ваша» 

 1) зачин     

Б) «В ту пору Иван-царевич отлучился 

потихоньку, побежал                                               

домой, нашел лягушачью кожу и   бросил 

ее в печь» 

  2) завязка     

В) «Иван-царевич пошел в Кощеевы    

палаты  белокаменные. Выбежала к нему 

Василиса Премудрая, поцеловала его в 

сахарные уста. Воротились они домой и   

жили  долго  и  счастливо до глубокой 

старости». 

3) развитие действия     

 

 

 

Г) «В   старые годы у одного царя было 

три сына» 

4) кульминация     

 

Д) «Царь опять позвал сыновей:      

—  Пускай   ваши   жены испекут мне к   

завтрему хлеб.   Хочу   узнать, которая  

лучше стряпает». 

5) развязка 

 

 

 

48. Расположите в правильной последовательности основные составляющие 

рецензии на детскую книгу:  

1) Повествователь (лирический герой) 2) Сюжет, конфликт, композиция 3) Адресат 

книги 4) Автор. Название. Место издания. Год издания. 5) Тип героя 6) Проблематика 

 

49. Расположите в логической последовательности составляющие обзора 

периодических изданий для детей и педагогов:  

1. Художественное произведение в журнале 2. Рекомендация к чтению 3. 

Выходные данные, адресат 4. Иллюстрация, полиграфия 5. Структура издания. 6. 

Постоянные разделы 

 

50. Расположите в логической последовательности основные составляющие 

литературоведческого анализа:  

1. Композиция произведения, ее компоненты, значение их для выяснения 

характеров и основного смысла произведения. 2. Воспитательная, познавательная, 

эстетическая ценность произведения с точки зрения особенностей восприятия детьми. 3. 

Сюжет произведения, его элементы, их роль в раскрытии идейной направленности. 4. 

Язык литературного произведения, использование лексических ресурсов речи, 

выразительно-изобразительные средства, соответствие языка специфике детской 

литературы. 5. Тема и идея произведения. 6. Жанровые особенности произведения. 7. 

Характеристика главных действующих лиц. Действующие лица «второстепенные» - их 

роль. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

Основные признаки 

выделения уровня 

Пятибалль

ная шкала 

Двухба

лльная 

БРС, % 

освоени



уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

(академиче

ская) 

оценка 

шакала, 

зачет  

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 Филиппова, Е. В. Изучение языковой теории в начальной школе : учебное пособие / Е. 

В. Филиппова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 81 с. — ISBN 978-5-907168-76-3. — 



Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156080 

2 Сундеева, Л. А. Теории и технологии начального языкового образования : учебно-

методическое пособие / Л. А. Сундеева. — Тольятти : ТГУ, 2017. — 123 с. — ISBN 978-5-

8259-1130-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140128 

 

Дополнительная литература  

Плотникова, С. В. Теория и технология начального языкового образования : учебное 

пособие / С. В. Плотникова. — Екатеринбург : УрГПУ, 2014. — 277 с. — ISBN 978-5-

7186-0676-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129352 

  

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://e.lanbook.com/book/156080
https://e.lanbook.com/book/140128
https://e.lanbook.com/book/129352
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: «Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Технология» в начальной школе». 

Цель дисциплины - обеспечить готовность специалиста начального общего 

образования к применению современных методик и технологий ведения образовательной 

деятельности в предметной области «Технология» по любой из программ, которые 

рекомендованы Министерством образованияи науки Российской Федерации.  

 

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-

педагогическ

ие 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности

, 

необходимые 

для 

индивидуали

зации 

обучения, 

развития, 

воспитания, 

в том числе 

обучающихс

я с особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми 

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:  
- требования федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

к содержанию предмета 

«Технология»;  

- особенности вариативных 

образовательных программ 

по технологии для начальной 

школы.  

Уметь: пользоваться 

программно-методическими 

документами, 

определяющими 

деятельность школы: ФГОС 

НОО, учебным планом, 

учебными программами, 

учебниками при обучении 

технологии;  

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

навыком планирования и 

организации 

образовательной 

деятельности при обучении 

технологии в соответствии с 

требованиями 

образовательного стандарта  

ПКС-2. 

Способен 

конструиров

ать 

содержание 

образования 

в предметной 

области 

соответствую

щего уровня 

ПКС-2.1. Знать приоритетные 

направления развития образовательной 

системы РФ, требования примерных 

образовательных программ по учебному 

предмету; перечень и содержательные 

характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации 

образовательного процесса; теорию и 

технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; программы 

Знать: 

- методику преподавания 

учебного предмета 

(закономерности процесса 

его преподавания; основные 

подходы, принципы, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий); 

- условия выбора 

образовательных технологий 



общего 

образования, 

а также в 

дополнитель

ном 

образовании,  

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов, с 

уровнем 

развития 

современной 

науки и с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихс

я 

и учебники по преподаваемому 

предмету. 

ПКС-2.2. Уметь критически 

анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть навыками 

конструирования предметного 

содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой 

аудитории 

для достижения 

планируемых 

образовательных результатов 

обучения;  

Уметь:  
-  разрабатывать учебную 

документацию; 

самостоятельно планировать 

учебную работу в рамках 

образовательной программы 

и осуществлять реализацию 

программ по учебному 

предмету;  

- разрабатывать 

технологическую карту 

урока, включая постановку 

его задач и планирование 

учебных результатов; 

управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность;  

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой;  

- проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения; применять 

современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы; 

организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, в 

том числе 

исследовательскую; 

использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 



учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования; 

осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе; 

использовать современные 

способы оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

Владеть: 

- средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя;  

- навыками составления 

диагностических материалов 

для выявления уровня 

сформированности  

образовательных 

результатов, планов-

конспектов 

(технологических карт) по 

предмету; основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, аргументации 

своей позиции 

ПКС-4. 

Способен 

обеспечить 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

ПКС-4.1. Знать место преподаваемого 

предмета в структуре учебной 

деятельности; возможности предмета по 

формированию УУД; специальные 

приемы вовлечения в учебную 

деятельность по предмету обучающихся 

с разными образовательными 

потребностями; устанавливать контакты 

с обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными работниками; 

Знать: о личностных, 

метапредметных и 

предметных результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированных в ФГОС 

общего образования, о 

способах достижения этих 

результатов средствами 

преподаваемой дисциплины 

и о возможностях 

использования ресурсов 



результатов 

обучения, в 

том числе в 

условиях 

инклюзивной 

образователь

ной среды, 

посредством 

проектирова

ния 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов 

на основе 

учета 

индивидуаль

ных 

особенностей 

обучающихс

я, включая 

детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми и детей 

ОВЗ 

современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного  подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; методы и 

технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего 

обучения. 

ПКС-4.2. 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. 

ПКС-4.3. Владеть навыками обучения и 

диагностики образовательных 

результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных 

учебных возможностей всех категорий 

обучающихся; приемами оценки 

образовательных результатов: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компетенций, а также 

осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик. 

образовательной среды для 

решения образовательных 

задач,  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 и детей ОВЗ  

Уметь: общаться, вести 

диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

эффективно организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную работу, 

поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявляет 

толерантность к иным точкам 

зрения.  

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 
навыками и способами    

использования ресурсов 

образовательной среды в 

процессе обучения с целью 

достижения решения 

образовательных задач.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория и методика преподавания учебного предмета «Технология» 

в начальной школе» представляет собой дисциплину модуля   части формируемой 

участниками образовательных отношений блока дисциплин подготовки студентов. 

 

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. Методика трудового обучения в 

начальных классах. Общие вопросы 

История развития технологического 

образования. Общие вопросы 

преподавания технологии в начальной 

школе на современном этапе. 

Особенности преподавания технологии в 

начальной школе. Урок как основная 

форма обучения технологии в начальной 

школе.  Культура и организация работы 

обучающихся на уроках технологии в 

начальных классах 

2.  Методика использования различных 

материалов и инструментов в 

практических творческих работах на 

уроках технологии в начальной школе 

Содержание и особенности работы с 

бумагой и картоном в начальной школе. 

Материалы и инструменты. 

Конструирование и моделирование на 

уроках технологии. Техника оригами. 

Аппликационные работы в начальных 

классах. Приемы работы с бумагой -

разметка, сгибание, складывание бумаги, 

резание, склеивание. Работа с тканью и 

волокнистыми материалами на уроках  

труда в начальных классах. Материалы, 

инструменты и приспособления. Поделки 

с тканью и нитками. Работа с различными 

материалами на уроках технологии в 

начальных классах (Поделки из 

природного материала. Работа с 

пластилином. Лепка). Материалы, 

инструменты и приспособления. 

3. Связь технологии с другими 

дисциплинами начальной школы 

Практика работы на компьютере. Место 

уроков технологии в осуществлении  

межпредметных связей в начальных 

классах 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Раздел 1. Методика трудового обучения в начальных классах. Общие вопросы. 
Тема 1. 1. История развития технологического образования. 



Тема 1.2. Общие вопросы преподавания технологии в начальной школе на современном 

этапе. 

Тема 1.3. Особенности преподавания технологии в начальной школе. 

Тема 1.4. Урок как основная форма обучения технологии в начальной школе.  Культура и 

организация работы учащихся на уроках технологии в начальных классах. 

Раздел 2. Методика использования различных материалов и инструментов в 

практических  

творческих работах на уроках технологии в начальной школе. 
Тема 2.1. Содержание и особенности работы с бумагой и картоном вначальной школе. 

Материалы и инструменты. 

Тема 2.2. Конструирование и моделирование на уроках технологии.Техника оригами. 

Аппликационные работы в начальных классах. Приемы работы с бумагой -разметка, 

сгибание, складывание бумаги, ее резание, склеивание. 

Тема 2.3. Работа с тканью и волокнистыми материалами на уроках труда в начальных 

классах. Материалы, инструменты и приспособления. 

Тема 2.4. Поделки с тканью и нитками. 

Тема 2.5. Работа с различными материалами на уроках технологии в начальных классах  

(Поделки из природного материала. Работа с пластилином. Лепка). Материалы, 

инструменты и приспособления. 

Раздел 3. Связь технологии с другими дисциплинами начальной школы. 

Тема 3.1. Практика работы на компьютере. 

Тема 3.2. Место уроков технологии в осуществлении межпредметныхсвязей в начальных 

классах. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Раздел 1. Методика трудового обучения в начальных классах. Общие вопросы. 
Тема 1. 1. История развития технологического образования. 

Тема 1.2. Общие вопросы преподавания технологии в начальной школе на современном 

этапе. 

Тема 1.3. Особенности преподавания технологии в начальной школе. 

Тема 1.4. Урок как основная форма обучения технологии в начальной школе.  Культура и 

организация работы учащихся на уроках технологии в начальных классах. 

Раздел 2. Методика использования различных материалов и инструментов в 

практических  

творческих работах на уроках технологии в начальной школе. 
Тема 2.1. Содержание и особенности работы с бумагой и картоном вначальной школе. 

Материалы и инструменты. 

Тема 2.2. Конструирование и моделирование на уроках технологии.Техника оригами. 

Аппликационные работы в начальных классах. Приемы работы с бумагой -разметка, 

сгибание, складывание бумаги, ее резание, склеивание. 

Тема 2.3. Работа с тканью и волокнистыми материалами на уроках труда в начальных 

классах. Материалы, инструменты и приспособления. 

Тема 2.4. Поделки с тканью и нитками. 

Тема 2.5. Работа с различными материалами на уроках технологии в начальных классах  

(Поделки из природного материала. Работа с пластилином. Лепка). Материалы, 

инструменты и приспособления. 

Раздел 3. Связь технологии с другими дисциплинами начальной школы. 

Тема 3.1. Практика работы на компьютере. 

Тема 3.2. Место уроков технологии в осуществлении межпредметныхсвязей в начальных 

классах. 

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 методики 

преподавания технологии 

в начальной школе 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

опрос 

дискуссия 

Культура и организация работы 

учащихся на уроках 

технологии в начальных 

классах 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

доклад 

 

Особенности преподавания 

технологии в начальной школе 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

представление 

кластер/ 

интеллект карта - презентация 

дискуссия 

Урок как основная форма 

обучения технологии в 

начальной школе 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

опрос 

кластер/ 

интеллект карта презентация  

конспект урока технологии 

методический анализ урока 

Содержание и особенности 

работы с бумагой и картоном в 

начальной школе. Материалы и 

инструменты 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

презентация 

коллекция бумаги и картона 

Конструирование из бумаги. 

Техника оригами. 

Аппликационные работы в 

начальных классах. Разметка, 

сгибание, складывание бумаги, 

еѐ резание, склеивание. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

демонстрация продуктов 

художественного творчества 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Работа с тканью и 

волокнистыми материалами на 

уроках  

труда в начальных классах. 

Материалы, инструменты и  

приспособления. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

презентация 

Поделки с тканью и нитками 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

демонстрация продуктов 

художественного творчества 

Работа с различными 

материалами на уроках 

технологии в начальных 

классах. Материалы, 

инструменты и  

приспособления. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

презентация 

Поделки из природного 

материала. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

демонстрация продукта 

художественного творчества 

Работа с пластилином. Лепка. ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

демонстрация продукта 

художественного творчества 

Конструирование и 

моделирование на уроках 

технологии. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

разработка урока (технологическая 

карта урока) 

Практика работы на 

компьютере. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

разработка урока (технологическая 

карта урока); 

демонстрация продукта 

художественного творчества 

Место уроков технологии в 

осуществлении 

межпредметных 

связей в начальных классах 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

конспект интегрированного урока 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ПКС-4.3. 

 

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

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

 

1. Дать различные определения термина «технология» на основе словарных статей из 

различных источников (энциклопедии, толковые словари, словари иностранных слов и 

т.д.) 

2. Составление таблицы «Место предмета «Технологии» в образовательной программе 

НОО. Планируемые результаты освоения предмета». 

3. Охарактеризовать принципы технологического образования. 

4. Анализ и составление таблицы «Характеристика УМК по технологии для начальной 

школы». 

5. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Методы и технологии, которые я считаю 

наиболее эффективными для преподавания технологии в начальных классах» 

6. Составить кластер форм организации образовательного процесса при обучении 

технологии в начальных классах. 

7. Составить коллекцию «Виды бумаги и картона» 

8. Составить таблицу по видам аппликаций (с примерами) 

9. Сформулировать правила техники безопасности при работе с ножницами, клеем. 

10. Подготовить сообщение на тему «Из истории оригами» 

11. Выполнить презентацию «Условные обозначения, принятые в оригами» 

12. Выполнить инструкционную карту для одного изделия, сделанного в технике 

оригами. 

13. Описать технологию выполнения различных видов швов. 

14. Придумать узор для вышивки крестом (в цвете) 

15. Сделать кластер волокнистых материалов 

16. Выполнить тканевую композицию по заданной тематике. 

17. Выполнить задание в технике изонить. 

18. Выполнить аппликацию из природных материалов. 

19. Провести анализ урока технологии по заданной схеме. 

20. Разработать конспект урока, презентацию и технологическую карту к уроку 

технологии в начальной школе. Осуществить самоанализ урока по заданной схеме. 

24. Выполнение и презентация индивидуального проекта 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по дисциплине «Теория и методика преподавания учебного предмета «Технология» в 

начальной школе» проводится в форме текущей и итоговой аттестации. 

21. Апробация методики проведения урока технологии, внеурочного занятия. 

22. Разработать макет учебного класса по технологии для начальной школы. 

23. Презентовать портфолио по заданной тематике. 



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, тестирования, круглый стол, решение задач, творческие задания, 

деловая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий (сообщения, таблицы, 

кластеры, презентация); 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине «Теория и 

методика преподавания учебного предмета «Технология» в начальной школе» требованиям 
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 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) в форме экзамена. 

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

учебной программы. Форма проведения экзамена защита индивидуального проекта. Оценка 

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

«неудовлетворительно». 

Все виды текущего  контроля осуществляются на практических занятиях.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

принципах: 

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.  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по 

дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 

Примерные темы индивидуальных проектов по дисциплине.  
1. Проектирование и презентация урока технологии на основе наблюдений и опытов 

(разработать развёрнутый план-конспект урока).  

2. Проектирование и презентация урока технологии по теме «Работа с бумагой и 

картоном».  

3. Проектирование и презентация урока технологии по теме «Работа с текстильными 

материалами».  

4. Проектирование и презентация урока технологии по теме «Работа с природным 

материалом» и/или «Работа с пластичными материалами».  

5. Проектирование и презентация урока технологии по теме «Работа с конструктором».  

6. Выполнить проект и презентацию программы внеурочной деятельности по 

художественно-эстетическому направлению на учебном содержании образовательной 

области «Технология». 

7. Выполнить проект и презентацию урока технологии с учетом условий инклюзивной 

образовательной среды, на основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, 



включая детей с особыми образовательными потребностями и детей ОВЗ (тема урока 

выбирается студентом самостоятельно). 

 

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 



Заббарова, М. Г. Методика преподавания технологии в начальной школе : учебно-

методическое пособие / М. Г. Заббарова. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2018. — 68 с. — ISBN 978-5-86045-957-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112111 

 

Дополнительная литература 

Тигров, В. П. Формирование творческой активности учащихся в процессе проектной 

деятельности образовательной области "Технология" : монография / В. П. Тигров. — 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 235 с. — ISBN 978-5-907168-33-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/127003 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (адрес: http://www.biblioclub.ru/, Свидетельство 

о государственной регистрации базы данных № 2010620554, Свидетельство о 

государственной регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77-42287).  

- ЭБС «Лань» (адрес: http://e.lanbook.com/, Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2011620038, Свидетельство о государственной регистрации средства 

массовой информации ЭЛ № ФС77-42547).  

- ЭБС «Консультант студента» (адрес: http://www.studmedlib.ru, Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2010620618).  

- ЭБС «ELibrary» (адрес: http://www.elibrary.ru/, Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620732, Свидетельство о государственной регистрации 

средства массовой информации ЭЛ № ФС77-42487). 

 

 

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://e.lanbook.com/book/112111
https://e.lanbook.com/book/127003
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
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: «Теория и методика математического развития младших 

школьников». 

 

Целью дисциплины является подготовка студента к работе педагога начального образования, 

понимающего принципы математического образования ребенка, владеющего теоретическими 

основами основных программ математического образования детей младшего школьного 

возраста и методическими основами организации педагогической работы по математическому 

образованию в начальной школе. 

 

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-1. 

Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПКС-1.1. Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной 

области; закономерности, определяющие место 

предмета в общей картине мира; программы и 

учебники по преподаваемому предмету; основы 

общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих 

задач (педагогика, психология, возрастная 

физиология; школьная гигиена; методика 

преподавания предмета). 

ПКС-1.2. Уметь анализировать базовые предметные 

научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях,   принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов. 

ПКС-1.3. 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;  

- закономерности, 

определяющие 

место предмета в 

общей картине 

мира; 

- программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету;  

- основы 

общетеоретически

х дисциплин в 

объеме, 

необходимом для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология;  



Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты 

обучения по 

дисциплине  

- школьная 

гигиена;  

- методика 

преподавания 

предмета). 

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 

профессиональны

х задач 

ПКС-3. 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

ПКС-2.1. Знать приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ, требования примерных 

образовательных программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные характеристики учебной 

документации по вопросам организации и реализации 

образовательного процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей обучающихся; 

программы и учебники по преподаваемому предмету. 

ПКС-2.2. Уметь критически анализировать учебные 

материалы предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и методической 

целесообразности использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в соответствии с 

уровнем развития научного знания и с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу 

на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть навыками конструирования 

Знать: 

 требования 

Государственного 

образовательного 

стандарта к 

объёму знаний 

младших 

школьников по 

математике; 

 содержание 

школьных 

учебников по 

математике 

различных 

авторов;  

 концептуальны

е особенности 

построения 

современных 



Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты 

обучения по 

дисциплине  

подходов и 

образовательн

ых 

технологий, в 

том числе в 

современной 

цифровой 

образовательн

ой среде 

предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории 

учебников 

математики для 

начальной школы; 

 

Уметь: 

 планировать, 

организовывать, 

координировать и 

контролировать 

процесс 

математического 

образования 

учеников 

начальной школы;  

 

Владеть: 

 навыками 

анализа научно-

методической 

литературы по 

проблемам 

обучения 

математике 

младших 

школьников 

ПКС-3. 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательн

ых 

технологий, в 

том числе в 

современной 

цифровой 

ПКС-3.1. Знать методику преподавания учебного 

предмета (закономерности процесса его 

преподавания; 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, методику учебной и 

воспитательной работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 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. 

ПКС-3.2. Уметь использовать достижения 

отечественной и зарубежной методической мысли, 

современных методических направлений и концепций 

для решения конкретных задач практического 

характера; разрабатывать учебную документацию; 

самостоятельно планировать учебную работу в рамках 

образовательной программы и осуществлять 

Знать: 

 основы 

организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса в 

начальной школе; 

 методы 

формирования 

приёмов 

умственных 

действий;  

 основные 

закономерности 

развития 

пространственног

о мышления 

младших 

школьников;  

 приёмы 

активизации 



Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты 

обучения по 

дисциплине  

образовательн

ой среде 

реализацию программ по учебному предмету; 

разрабатывать технологическую карту урока, включая 

постановку его задач и планирование учебных 

результатов; управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; проводить учебные занятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; 

применять современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; организовать 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую; использовать 

разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего 

образования; осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе; 

использовать современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

ПКС-3.3. Владеть средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя; навыками 

составления диагностических материалов для 

выявления уровня сформированности  

образовательных результатов, планов-конспектов 

(технологических карт) по предмету; основами работы 

с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методами убеждения, аргументации 

своей позиции 

познавательной 

деятельности 

учащихся при 

обучении 

математике; 

 

Уметь: 

 организовывать 

консультативную 

работу с членами 

семей по 

вопросам, 

связанным с 

процессом 

обучения 

математике и 

интеллектуальног

о развития детей;  

 осуществлять 

научный 

информационный 

поиск; 

 

Владеть: 

 приемами 

информационной 

поисковой работы 

и приемами 

самостоятельного, 

критического 

анализа научной 

информации; 

 навыками 

педагогической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теория и методика математического развития младших школьников» 

представляет собой дисциплину модуля   части формируемой участниками образовательных 

отношений 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 вопросы организации математического развития младших школьников 

2 Методика обучения математике в начальной школе как педагогическая наука и как 

учебный предмет 

3 Краткий обзор систем обучения математике младших школьников 

4 Сравнительный анализ распределения программного материала по математике в 

традиционной и альтернативных системах обучения 

5 Сравнительный анализ концепций построения и технологизации курса математики в 

начальной школе 

6 Сравнительный анализ концепций построения и технологизации курса математики в 

начальной школе 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Общие вопросы организации математического развития младших школьников 

Тема 2. Методика обучения математике в начальной школе как педагогическая наука и 

как учебный предмет 

Тема 3. Краткий обзор систем обучения математике младших школьников 



Тема 4. Сравнительный анализ распределения программного материала по математике 

в традиционной и альтернативных системах обучения  

Тема 5. Сравнительный анализ концепций построения и технологизации курса 

математики в начальной школе 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Общие вопросы организации математического развития младших школьников 

Тема 2. Методика обучения математике в начальной школе как педагогическая наука и 

как учебный предмет 

Тема 3. Краткий обзор систем обучения математике младших школьников 

Тема 4. Сравнительный анализ распределения программного материала по математике 

в традиционной и альтернативных системах обучения  

Тема 5. Сравнительный анализ концепций построения и технологизации курса 

математики в начальной школе 

 

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 организации 

математического развития 

младших школьников 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Методика обучения математике в 

начальной школе как 

педагогическая наука и как 

учебный предмет 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Краткий обзор систем обучения 

математике младших 

школьников 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Сравнительный анализ 

распределения программного 

материала по математике в 

традиционной и альтернативных 

системах обучения 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Сравнительный анализ 

концепций построения и 

технологизации курса 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-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 

математики в начальной школе 

 

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 

Когнитивный этап Ознакомление с теоретическими 

положениями учебной дисциплины: 

исторические аспекты возникновения 

объекта дисциплины, образование, 

программы математического 

образования, особенности развития 

младших школьников 

Основные программы математического 

образования, использующиеся в 

современном образовательном 

процессе при работе с младшими 

школьниками, и их специфика. 

1. Дать определение понятию 

«программа образования», 

«математическое 

образование» и др. 

2. Дать характеристику 

основным особенностям 

развития детей младшего 

школьного возраста. 

Прикладной этап Формирование представлений и 

умений, связанных с разработкой, 

применением и адаптацией различных 

программ математического 

образования детей младшего 

школьного возраста. 

1. Анализ современных 

программ математического 

образования младших 

школьников. 

2. Обоснование выбора 

определённой программы 

математического образования 

в работе с младшими 

школьниками 

Демонстрационны

й этап 

Формирование навыков и умений, 

связанных с доступным 

представлением информации, 

корректностью её пре-поднесения и 

успешностью объяснения трудных 

аспектов. 

1. Презентация выбранной 

программы образования 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

 

1. Особенности современного начального математического образования. 

2. Взаимосвязь образовательных и развивающих целей обучения математике младших 

школьников. 

3. Методика обучения математике младших школьников как наука. 



4. Методика обучения математике младших школьников как учебных предмет. 

5. Краткий обзор систем обучения математике. 

6. Содержание обязательного минимума образовательной программы по математике в 

начальной школе. 

7. Распределение по годам обучения программного материала по математике в 

традиционной системе «Школа России». 

8. Распределение программного материала по математике в системе «Перспектива». 

9. Распределение программного материала по математике в системе «Начальная школа 

XXI века». 

10. Распределение программного материала по математике в системе «Гармония». 

11. Распределение программного материала по математике Л.В. Занкова. 

12. Распределение программного материала в системе В.В. Давыдова. 

13. Распределение программного материала по математике в системе «Школа 2100». 

14. Концептуальные основы технологии развивающего обучения математике Л.В. Занкова. 

15. Концептуальные основы технологии развивающего обучения математике Эльконина 

Д.Б. – Давыдова В.В. 

16. Методическая концепция развивающего обучения математике Истоиной Н.Б. 

17. Объяснительно-иллюстративные технологии в традиционном обучении математике 

М.И. Моро и др. 

18. Технологии на основе деятельностного подхода к обучени математике в системе 

«Школа 2100». 

19. Реализация принципа интеграции в обучении математике в системе «Начальная школа 

XXI века». 

20. Функции учителя в развивающем обучении математике. 

21. Проблемные ситуации как средство активизации познавательной деятельности 

младших школьников в процессе изучения математики. 

22. Различные подходы к изучению нумерации чисел. 

23. Организация вычислительной деятельности младших школьников на этапе изучения 

устных вычислений. 

24. Различные подходы к формированию письменных вычислений у младших школьников. 

25. Методика изучения алгебраического материала в начальной школе. 

26. Методика изучения геометрического материала в начальной школе. 

27. Реализация функционального потенциала задач в обучении математике. 

28. Способы определения понятий в начальном курсе математики. 

29. Способы обоснования истинности суждений младшими школьниками. 

30. Урок математики в объяснительно-иллюстративном режиме обучения. 

31. Особенности личностно-ориентированного урока математики. 

32. Методический анализ урока математики. 

 

Комплекс тестовых заданий 

1. Характеристика какого подхода к организации процесса обучения математике дана 

ниже?  

 «Ознакомление (объяснение, беседа, показ) с новыми знаниями и способами действий. 

Закрепление знаний и выработка умений и навыков (выполнение тренировочных 

упражнений). Применение знаний, умений и навыков в работах с использованием 

репродуктивных методических приёмов практического характера» 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. проблемный; 

3. программированный; 

4. деятельностный. 

 



2. Запишите фамилии авторов УМК по математике для начальных классов, в которых 

реализуется данный подход к организации обучения как приоритетный  

 

3. При первом знакомстве с составной текстовой задачей учитель предложил детям для 

сравнения следующие тексты задач: «В одной коробке 6 карандашей, а в другой на 2 

карандаша меньше, Сколько карандашей во второй коробке?» и «В одной коробке 6 

карандашей, а в другой на 2 карандаша меньше, Сколько карандашей в двух коробках?» 

Какой методический подход использовал учитель? 

1. рассмотрение двух простых задач с последующим объединением их в составную; 

2. рассмотрение простой задачи с последующим преобразованием ее в составную 

путем изменения вопроса; 

3. рассмотрение простой задачи с последующим преобразованием ее в составную 

путем изменения условия; 

4. рассмотрение составной задачи. 

 

4. Какие знания и умения закрепляют учащиеся при выполнении упражнений на 

перевод величин, выраженных в одних единицах массы, в другие:  

1. конкретный смысл действий умножения и деления; 

2. конкретный смысл действий сложения и вычитания; 

3. умножение и деление на 10, 100, 1000; 

4. навыки сложения; 

5. умение выделять общее количество единиц каждого разряда. 

 

5. Какой из перечисленных ниже методических приемов обучения младших 

школьников решению задач способствует формированию умений решать задачи? 

1. прием сравнения текстов задач; 

2. прием преобразования задач; 

3. прием рассмотрения текстов задач с недостающими или лишними данными; 

4. прием составления задач самими учащимися (составление по рисунку, таблице, 

чертежу, по решению и т. д.); 

5. прием выбора схемы 

6. все ответы верны. 

 

6. Какова дидактическая цель задания: пользуясь образцом, вставьте в окошки числа: 

1. закрепить зависимость между компонентами и результатами действия сложения; 

осознать связь сложения и вычитания; 

2. с целью закрепления знания принципа построения десятичной системы счисления; 

3. с целью закрепления правила поместного значения цифр в записи числа; 

4. с целью показать учащимся, что при пересчитывании предметов можно пользоваться 

различными счетными единицами. 

 

7. Какие из ниже перечисленных средств обучения математике являются средствами 

обратной связи и помогают учителю включить в работу на уроке всех учащихся: 

1. таблицы, памятки, карточки; 

2. числовой абак, веер, сигнальный блокнот; 

3. модели геометрических фигур; 

4. таблицы разрядов, абак. 

 

8. Какие задачи ставятся перед наукой об обучении математике в начальных классах?  

1. изучение психологических особенностей восприятия, памяти, мышления 

школьников как факторов интеллектуального развития личности; 



2. познание законов и закономерностей обучения математике, вооружение педагогов-

практиков знанием теории организации педагогического процесса;  

3. изучение проблем обучения младших школьников математике. 

 

8. Какие мыслительные операции определяют продуктивную деятельность школьников 

на уроках математики?  

1. интуиция и анализ;  

2. анализ и синтез, сравнение, аналогия, классификация, обобщение;  

3. индукция и дедукция;  

4. классификация и обобщение.  

  

9. Какие дидактические принципы лежат в основе обучения математике по системе 

Л.В. Занкова?  

1. принцип от простого к сложному;  

2. обучение на высоком уровне сложности, ведущая роль теоретических знаний, 

изучение программного материала быстрым темпом;  

3. принципы продуктивного обучения;  

4. принцип дедуктивного обучения.  

  

10. Какой принцип положен в основу построения содержания начального курса 

математики по системе «Гармония» (автор Н.Б. Истомина)?  

1. циклический;  

2. концентрический;  

3. логический;  

4. тематический.  

  

11. Какова цель использования частично – поискового метода в обучении математике?  

1. целенаправленное обучение поисковой деятельности;  

2. воспроизведение знаний;  

3. отработка навыков;  

4. целенаправленное обучение творчеству.  

  

12. Выберите упражнение которое подготавливает младшего школьника к овладению 

операций счета: 

1. разбиение предметной совокупности на группы в соответствиис указанным 

признаком; 

2. установление взаимно-однозначного соответствия между элементами предметных 

совокупностей; 

3. установление взаимосвязи между порядковыми и количественными числительными; 

4. перечисление названий чисел  в обратном порядке. 

 

13. Какие формулировки заданий можно дополнить, употребляя термин «число», какие 

– «цифры» 

1. Запиши _____ сколько бочек на рисунке? 

2. Сравни _____ 5 и 9 

3. Назови _____ от 6 до 9 

4. Выбери _____ чтобы записать _____ предметов на рисунке 

«Число»: ______ 

«Цифра»: ______ 

 

14. Выберите способы доказательства истинности  суждения «сумма чисел пяти и трех 

равна восьми» , которые могут использовать первоклассники: 



1. Обращение к предметным моделям (счет, пересчитывание) 

2. Индуктивные рассуждения 

3. Дедуктивные рассуждения 

4. Моделирование равенства на числовом луче 

 

15. Выберите случаи сложения, которые учащиеся начальных классов должны усвоить  

на уровне навыка: 

1. 3+4; 9+7; 29+7 

2. 3+4; 8+4; 15+2 

3. 16+9; 5+7; 6+5 

4. 8+4; 2+7; 28+1 

 

16. При изучении нумерации трехзначных чисел можно предложить задание: 

1. 375 единиц 

2. 37десятков 5 единиц 

3. 3 сотни 7 десятков 5 единиц 

4. 3 сотни 75 единиц 

 

17. Выберите формулировку к заданиям: 

1. Прочитай по-разному число 375 

2. Что означают цифры 3,7,5 в записи числа 375 

3. Сколько единиц в числе 375? Десятков? Сотен? 

4. Сколько цифр в записи числа 375? 

 

18. С целью формирования умения читать и записывать пятизначные числа 

целесообразно предложить учащимся задание: «Сравни числа в каждой строке и прочитай их: 

1. 83281, 83821, 83128, 83218 

2. 69691, 69196, 69169, 69619» 

Назовите этап изучения нумерации чисел, на котором учащиеся выполнят это задание: 

1. Постановка учебной задачи 

2. Решение учебной задачи 

3. Самоконтроль 

4. Контроль 

 

19. Для проверки усвоения нумерации многозначных чисел  учитель предложил 

ученикам тестовые задания. Подчеркните номер правильного ответа: 

1. Какое наибольшее пятизначное число можно записать цифрами 5, 7, 0, 4, 2, не 

повторяя их в записи числа: 

 77542 

 57420 

 75420 

2. Выбери число, состоящее  из 42 единиц второго класса и 15 единиц первого класса 

 15042 

 42015 

 4215 

3. На сколько увеличится число 32507, если в его записи изменилась только цифра в 

разряде десятков тысяч: 

 На 8 тысяч 

 На 40 тысяч 

 На 6 тысяч 

 



20. При каком условии тестовые задания могут выполнять не только контролирующие 

но и обучающую функцию: 

1. Использование результатов выполнения тестовых заданий  для дальнейшей 

отработки знаний, умений, навыков учащихся 

2. Использование результатов выполнения тестовых заданий  для коррекции у 

учащихся  способов усвоения устной и письменной нумерации 

3. Использование результатов выполнения тестовых заданий  для дальнейшей работы с 

учащимися над образцами выполнения заданий 

 

21. Выберите задания, которые целесообразно использовать для усвоения 

переместительного свойства умножения 

1. ˃, ˂ или =?: 8∙2 … 8∙3; 3∙5 … 4∙3 

2. Как можно записать по-другому: 6+6+6+6+6= ; 2∙3 = 

3. Найди значение выражения, используя данное равенство: 

 4∙9=36; 9∙4 

 8∙9=72; 9∙8 

4. Какой знак действия пропущен: 7…3=3∙7; 9∙5= 5…9 

5. Проверьте, правильно ли поставлен знак «=»: 

 5+5+5=3+3+3+3 

 2+2+2+2=4+4 

Замените  левую и правую части каждого равенства умножением 

6. Вставьте попущенное число: 

 3∙7= …∙3 

 8∙9= 9∙ … 

 

22. В процессе формирования навыков табличного умножения учитель предложил 

задания: 

1. Вычисли значения выражений, заменяя умножение сложением: 9∙4; 8∙3; 5∙4 

2. Не вычисляя, ответь на вопрос: на сколько значение первого произведения  в каждой 

паре меньше  значения второго произведения: 6∙4 и 6∙5; 5∙3 и 5∙4; 7∙8 и 7∙9. Проверь себя, 

вычислив значения каждого выражения. 

3. Вычисли значения произведений, пользуясь равенством: 9∙5=45; 9∙4=; 9∙6= 

 

23. Назовите задание, которое учитель сформулировал некорректно: 

1. Нарисуй один отрезок короче, а другой подлиннее 

2. Проведи два луча, которые пересекаются в одной точке 

3. Проведи два луча, которые не пересекаются 

4. Нарисуй два отрезка так, чтобы их пересечением была точка 

 

24. Выберите приёмы, которые используются с целью формирования у  младших 

школьников умения анализировать текст задачи: 

1. Сравнение текстов, являющихся задачей и не являющихся 

2. Выбор данных, которыми нужно дополнить задачу с недостающими данными 

3. Выбор вопросов, на которые можно ответить, пользуясь данным условием 

4. Определение по схематической модели всех арифметических способов решения 

данной задачи 

 

25. Выберите задачи, при решении которых нужно преобразовать единицы скорости: 

1. Какое расстояние пройдет лыжник за 3 часа , если он двигается со скоростью 3 км/ч? 

2. Скорость поезда 60 км/ч, а скорость самолета 15 км/мин. На сколько скорость 

самолета больше скорости поезда? 



3. Скорость слабого ветра 5 м/с , скорость ураганного в 7 раз больше. А скорость 

штормового ветра – 1440 м/мин .На сколько больше скорость ураганного ветра, чем скорость 

штормового ветра? 

4. Мотоциклист едет со скоростью  1 км/мин. Какое расстояние он проедин за 5 часов, 

если будет двигаться с той же скоростью? 

 

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. Истомина- Кастровская Н.Б. Методика обучения математике в начальной школе: учебник 

/Н.Б.Истомина, И.Ю.Иванова, З.Б.Редько, Т.В. Смолеусова, Н. Б.Тихонова.-2-ое изд.,перераб. 

и доп. -Москва: ИНФРА-М, 2022.- 301 с.-(Высшее образование: Бакалавриат).Имеются 

экземпляры в отд. ЭБС «Znanium» 
 

Дополнительная литература 

1. Истомина-Кастровская Н.Б .Методика обучения математике в начальной школе. Практикум: 

учебное пособие/ Н Б. Истомина, Ю.С.Заяц .- 2-е изд,перераб. И доп.- Москва: ИНФРА, 2022.-

198 с.-(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; 

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. 



 

 

1 

 

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 

 

 «Технологии развития творчества младших школьников» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки» 

Профили: «Начальное образование. Дополнительное образование 

(Game Design)» 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 



 

 

2 

 

Лист согласования 

 

Составители:  Потменская Е.В., к.п.н., доцент, старший преподаватель О.А. Водопьянова  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

Содержание 

 

1. Наименование дисциплины «Технологии развития творчества младших школьников». 

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 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

1. Наименование дисциплины: «Технологии развития творчества младших 

школьников». 

Цель дисциплины: обеспечить готовность выпускника к осуществлению деятельности по 

развитию творчества младших школьников в процессе преподавания   предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

 

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-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:  

- значение, структуру, этапы,  

принципы и методы организации 

проектной деятельности на  

начальной ступени общего 

образования 

- специфику организации 

творческой деятельности с детьми, 

имеющими особые 

образовательные потребности 

Уметь: 

- находить и формулировать 

проектную задачу; 

- выстраивать маршрут 

нахождения  решения проектной 

задачи  с обучающимися, в том 

числе имеющими особые 

образовательные потребности. 

Владеть: 

- навыками  организации 

проектной деятельности в рамках 

предметных областей 

Изобразительное искусство, 

Музыка 

ПКС-3. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе 

использования 

ПКС-3.1. Знать методику преподавания 

учебного предмета (закономерности 

процесса его преподавания; 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, методику учебной и 

воспитательной работы, требования к 

оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных помещений к 

Знать:  

-Основные вопросы музыкального 

воспитания в 

общеобразовательной школе. 

Особенности Методики 

музыкального воспитания 

начальной школе. 

- основы теории и истории 

изобразительного искусства; 

- историю развития   принципов 

обучения изобразительной 

деятельности; 
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современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 

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. 

ПКС-3.2. Уметь использовать 

достижения отечественной и 

зарубежной методической мысли, 

современных методических 

направлений и концепций для решения 

конкретных задач практического 

характера; разрабатывать учебную 

документацию; самостоятельно 

планировать учебную работу в рамках 

образовательной программы и 

осуществлять реализацию программ по 

учебному предмету; разрабатывать 

технологическую карту урока, включая 

постановку его задач и планирование 

учебных результатов; управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

проводить учебные занятия, опираясь 

на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения; 

применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую; 

использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, в 

том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего 

образования; осуществлять 

контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе; 

использовать современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных 

- психологические основы 

детского изобразительного 

творчества;  

- требования  ФГОС начального 

общего образования к 

личностным,  метапредметным и 

предметным результатам 

образовательной деятельности 

предметной области «искусство»;  

-   назначение и особенности 

использования методов и 

технологий преподавания 

предмета Изобразительное 

искусство, обеспечивающих 

развитие у обучающихся 

творческих способностей.    

Уметь: 

-организовывать музыкальную 

деятельность детей в начальной 

школе во внеурочной 

деятельности и на уроках 

гуманитарной направленности. 

 -    проектировать 

образовательный процесс 

(создавать рабочие программы, 

разработки уроков и внеурочных 

мероприятий), в начальном звене 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках предметной 

области «искусство»; 

- использовать традиционные и 

инновационные технологии и 

методы обучения в рамках 

предметной области «искусство» в 

начальном звене; 

- в доходчивой форме 

формулировать и излагать 

поставленную перед 

обучающимися задачу в учебном 

или творческом задании. 

Владеть:  

- психолого – педагогическими 

технологиями творческого 

развития младших школьников 

музыкального искусства; 

способами анализа невербального 

поведения ребенка по его 

отношению к музыке,  способами 

и приемами реализации 

профессиональных задач 
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технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

ПКС-3.3. Владеть средствами и 

методами профессиональной 

деятельности учителя; навыками 

составления диагностических 

материалов для выявления уровня 

сформированности  образовательных 

результатов, планов-конспектов 

(технологических карт) по предмету; 

основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

образовательных и коррекционно-

развивающих программ; навыками 

анализа музыкальных 

произведений. 

- навыками использования 

педагогических методик в области 

преподавания изобразительного 

искусства; 

- художественными техниками и 

технологиями, применяемыми в 

рамках предмета 

«Изобразительное искусство» в 

начальном звене 

общеобразовательного 

учреждения; 

- способностью организации 

творческого процесса в рамках 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство». 

 

ПКС-5 Способен 

организовать 

проектную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с  

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствующей 

предметной 

области 

ПКС-5.1. Знать специальные подходы 

и источники информации для 

организации проектной деятельности 

обучающихся, в том числе с  особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствующей предметной области;   

ПКС-5.2. Уметь совместно с 

обучающимися формулировать 

проблемную тематику учебного 

проекта; определять содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности; планировать 

и осуществлять руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности; совместно с 

обучающимися строить логические 

рассуждения (например, решение 

задачи) в математических и иных 

контекстах, понимать рассуждение 

обучающихся; совместно с 

обучающимися применять методы и 

приемы понимания математического 

текста, его анализа, структуризации, 

реорганизации, трансформации; 

обеспечивать помощь обучающимся, 

не освоившим необходимый материал 

(из всего курса математики), в форме 

предложения специальных заданий, 

индивидуальных консультаций (в том 

числе дистанционных); осуществлять 

пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при 

необходимости прибегая к помощи 

других педагогических работников, в 

Знать: 

 -психолого-педагогические 

закономерности и принципы 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

-подходы к выбору и особенности 

использования педагогических 

технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения в 

контексте задач инклюзии;  

Уметь: 

 -разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

-выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в контексте 

задач инклюзивного образования; 

оценивать их результативность;  
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частности тьюторов. 

ПКС-5.3. Владеть основными 

математическими компьютерными 

инструментами: 

визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов, геометрических 

объектов; 

вычислений – численных и 

символьных; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

(вероятность, информатика) 

Владеть: 

 -методами разработки (совместно 

с другими специалистами) 

программ индивидуального 

развития обучающегося;  

-технологиями реализации 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технологии развития творчества младших школьников» 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 
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1 Основные вопросы музыкального 

воспитания в общеобразовательной 

школе. 

 

Основные вопросы музыкального 

воспитания в общеобразовательной 

школе. 

 

2 Музыка в школе как учебный 

предмет. 

 

Музыка в школе как учебный предмет. 

 

3 Из истории становления методики 

музыкального воспитания 

Из истории становления методики 

музыкального воспитания 

4 Разносторонняя музыкальная 

деятельность - важное условие 

музыкального развития школьников. 

Разносторонняя музыкальная 

деятельность - важное условие 

музыкального развития школьников. 

5 Комплексный подход к уроку 

музыки. Музыкальное развитие 

учащихся на школьном уроке музыки. 

Система развития музыкальных 

способностей. 

 

Комплексный подход к уроку музыки. 

Музыкальное развитие учащихся на 

школьном уроке музыки. Система 

развития музыкальных способностей. 

 

6 Последовательность развития 

звуковысотного слуха и чувства лада. 

Последовательность развития чувства 

ритма. Последовательное развитие 

чувства музыкальной формы. 

Последовательность развития 

звуковысотного слуха и чувства лада. 

Последовательность развития чувства 

ритма. Последовательное развитие 

чувства музыкальной формы. 

7 Некоторые методы и приёмы 

активизации музыкальности на 

первоначальном этапе. Диагностика 

музыкальных способностей. 

 

Некоторые методы и приёмы 

активизации музыкальности на 

первоначальном этапе. Диагностика 

музыкальных способностей. 

 

8 Развитие восприятия музыки – основа 

воспитания музыкальной культуры 

школьников. Особенности 

музыкального восприятия. 

Формирование у школьников 

эмоционального отношения к 

музыкальному образу. 

 

Развитие восприятия музыки – основа 

воспитания музыкальной культуры 

школьников. Особенности музыкального 

восприятия. Формирование у 

школьников эмоционального отношения 

к музыкальному образу. 

 

9 Музыкально – ритмические 

движения. Характеристика 

деятельности. 

 Подготовка учителя к организации 

музыкально – ритмической 

деятельности школьников на уроке. 

Приемы использования движений на 

уроке. Двигательные упражнения на 

начальном этапе музыкального 

воспитания. 

 

Музыкально – ритмические движения. 

Характеристика деятельности. 

 Подготовка учителя к организации 

музыкально – ритмической деятельности 

школьников на уроке. Приемы 

использования движений на уроке. 

Двигательные упражнения на начальном 

этапе музыкального воспитания. 

 

10 Введение в предмет «Технологии 

развития творчества младших 

школьников»  

Значение творческого развития личности 

на этапе начальной ступени образовании. 

Место предмета «Изобразительное 
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искусство» в  процессе творческого 

развития младших школьников. Цели и 

задачи развития творчества младших 

школьников. Структура дисциплины 

11 История  преподавания 

изобразительного искусства 

Основные этапы Мировой 

художественной культуры, в контексте 

развития методики преподавания 

изобразительного искусства. Искусство 

Древнего мира. Искусство Средних 

веков. Искусство Возрождения. 

Западноевропейское искусство Нового 

времени.  Русское искусство. 

Современный этап развития науки 

«Методика преподавания 

изобразительного искусства» 

12 Психолого-педагогические основы 

художественного творчества детей 

младшего школьного возраста  

Изобразительное искусство как форма 

отражения и эстетического осмысления 

действительности.  Развитие и 

воспитание школьников в процессе 

занятий изобразительной деятельностью.   

Развитие познавательно-творческой 

активности и наблюдательности. 

Развитие зрительной памяти и 

творческого воображения. Принципы 

дидактики в преподавании 

изобразительного искусства. 

Арт-терапия. Значение занятий 

изобразительным искусством для 

школьников с особыми потребностями 

здоровья. Реализация обучения 

Искусству школьников с особыми 

потребностями здоровья 

13 Основы обучения рисунку  Графика в системе видов 

изобразительного  искусства. Средства 

выразительности  графики: линия, штрих, 

пятно. Графические художественные 

техники и материалы. Приемы передачи 

объема и фактуры предметов в рисунке. 

Светотеневая моделировка.   Рисунок 

падающей тени. Передача пропорций в 

рисунке. Пропорции фигуры человека. 

Способы передачи многомерности 

пространства на плоскости листа. 

Построение предметов простой 

геометрической формы в натюрморте. 

Композиционные отношения в рисунке. 

Методика обучения рисунку в начальной 

школе 

14 Основы обучения живописи Живопись, как вид искусства. Жанры 

живописи.  Основы цветоведения: 
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хроматические и ахроматические; 

основные и дополнительные; теплые и 

холодные; цветовой контраст. Смешение 

цветов. Локальный цвет и его изменение 

в зависимости от освещении.    Рисование 

с натуры, по памяти и по представлению.  

Техники и материалы в живописи.  

Методика преподавания живописи в 

начальной школе 

15 Основы обучения декоративному 

рисованию 

Теоретические  основы обучения 

народному и декоративно-прикладному 

искусству.   Композиция в народном и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Искусство орнамента. Народные  

художественные промыслы России. 

Народный костюм.   Методика освоения 

декоративной росписи. Особенности 

росписи объёмного предмета. 

Теоретические основы обучения дизайну. 

Основы формообразования. Цвет в 

дизайне. Композиция в дизайне 

16 Современные педагогические условия  

развития творчества средствами 

искусства в начальной школе.  

 

Содержание и анализ программы по 

Изобразительному искусству авторов: 

В.С. Кузина, Е.В. Шорохова и др..  

Содержание и анализ программы по 

Изобразительному искусству и 

художественному труду авторов: Б.М. 

Немецкого, В.Г. Горяева и др.  

Содержание и анализ программы по 

Изобразительному искусству и 

художественному труду авторов: 

Т. Я. Шпикаловой, Е. А. Алексеенко, 

и др.  

Планирование    и    структура    уроков 

Изобразительного искусства. 

Составление   и   написание   конспектов   

по   Изобразительному искусству в 

начальных классах. Оценочная 

деятельность учителя.  

Технологии ведения проектной 

деятельности в рамках предметной 

области «Искусство». 

17 Использование    альтернативных    

способов развития творчества 

младших школьников в процессе 

изобразительной деятельности 

Альтернативные программы 

преподавания изобразительного 

искусства. Организация изобразительной 

деятельности младших школьников и 

развитие их творчества во внеклассной 

работе. Использование нетрадиционных 

технических приемов рисования в 

преподавании Изобразительного 



 

 

11 

 

искусства.  Интеграция технологий 

проектной деятельности в 

изобразительное творчество младших 

школьников 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Основные вопросы музыкального воспитания в общеобразовательной школе. 

Музыка в школе как учебный предмет. 

Из истории становления методики музыкального воспитания 

Разносторонняя музыкальная деятельность - важное условие музыкального 

развития школьников. 

Комплексный подход к уроку музыки. Музыкальное развитие учащихся на 

школьном уроке музыки. Система развития музыкальных способностей. 

Последовательность развития звуковысотного слуха и чувства лада. 

Последовательность развития чувства ритма. Последовательное развитие чувства 

музыкальной формы. 

Некоторые методы и приёмы активизации музыкальности на первоначальном 

этапе. Диагностика музыкальных способностей. 

Развитие восприятия музыки – основа воспитания музыкальной культуры 

школьников. Особенности музыкального восприятия. Формирование у школьников 

эмоционального отношения к музыкальному образу. 

Музыкально – ритмические движения. Характеристика деятельности. 

 Подготовка учителя к организации музыкально – ритмической деятельности 

школьников на уроке. Приемы использования движений на уроке. Двигательные 

упражнения на начальном этапе музыкального воспитания. 

Введение в предмет «Технологии развития творчества младших школьников»  

История преподавания изобразительного искусства 

Психолого-педагогические основы художественного творчества детей младшего 

школьного возраста  

Основы обучения рисунку  

Основы обучения живописи 

Основы обучения декоративному рисованию 

Современные педагогические условия развития творчества средствами искусства 

в начальной школе.  

Использование    альтернативных    способов развития творчества младших 

школьников в процессе изобразительной деятельности. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Основные вопросы музыкального воспитания в общеобразовательной школе. 

Музыка в школе как учебный предмет. 

Из истории становления методики музыкального воспитания 

Разносторонняя музыкальная деятельность - важное условие музыкального 

развития школьников. 

Комплексный подход к уроку музыки. Музыкальное развитие учащихся на 

школьном уроке музыки. Система развития музыкальных способностей. 
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Последовательность развития звуковысотного слуха и чувства лада. 

Последовательность развития чувства ритма. Последовательное развитие чувства 

музыкальной формы. 

Некоторые методы и приёмы активизации музыкальности на первоначальном 

этапе. Диагностика музыкальных способностей. 

Развитие восприятия музыки – основа воспитания музыкальной культуры 

школьников. Особенности музыкального восприятия. Формирование у школьников 

эмоционального отношения к музыкальному образу. 

Музыкально – ритмические движения. Характеристика деятельности. 

 Подготовка учителя к организации музыкально – ритмической деятельности 

школьников на уроке. Приемы использования движений на уроке. Двигательные 

упражнения на начальном этапе музыкального воспитания. 

Введение в предмет «Технологии развития творчества младших школьников»  

История преподавания изобразительного искусства 

Психолого-педагогические основы художественного творчества детей младшего 

школьного возраста  

Основы обучения рисунку  

Основы обучения живописи 

Основы обучения декоративному рисованию 

Современные педагогические условия развития творчества средствами искусства 

в начальной школе.  

Использование    альтернативных    способов развития творчества младших 

школьников в процессе изобразительной 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 
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результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

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

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

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

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Основные вопросы 

музыкального воспитания в 

общеобразовательной школе. 

 

ПКС-3 

ПКС-5 

 

Опрос, контрольная работа 
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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 

Музыка в школе как учебный 

предмет. 

 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Из истории становления 

методики музыкального 

воспитания 

ПКС-3 

ПКС-5 

 

Опрос, контрольная работа 

Разносторонняя музыкальная 

деятельность - важное условие 

музыкального развития 

школьников. 

ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Комплексный подход к уроку 

музыки. Музыкальное развитие 

учащихся на школьном уроке 

музыки. Система развития 

музыкальных способностей. 

 

ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Последовательность развития 

звуковысотного слуха и чувства 

лада. Последовательность 

развития чувства ритма. 

Последовательное развитие 

чувства музыкальной формы. 

ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Некоторые методы и приёмы 

активизации музыкальности на 

первоначальном этапе. 

Диагностика музыкальных 

способностей. 

 

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-5 

 

Опрос, контрольная работа 

Развитие восприятия музыки – 

основа воспитания 

музыкальной культуры 

школьников. Особенности 

музыкального восприятия. 

Формирование у школьников 

эмоционального отношения к 

музыкальному образу. 

 

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-5 

Опрос, контрольная работа 

Музыкально – ритмические 

движения. Характеристика 

деятельности. 

 Подготовка учителя к 

организации музыкально – 

ритмической деятельности 

школьников на уроке. Приемы 

использования движений на 

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-5 

 

 

Опрос, контрольная работа 
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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 

уроке. Двигательные 

упражнения на начальном этапе 

музыкального воспитания. 

 

Введение в предмет 

«Технологии развития 

творчества младших 

школьников»  

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-5 

 

Опрос, контрольная работа 

История  преподавания 

изобразительного искусства 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Психолого-педагогические 

основы художественного 

творчества детей младшего 

школьного возраста  

ПКС-3 

ПКС-5 

 

Опрос, контрольная работа 

Основы обучения рисунку  ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Основы обучения живописи ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Основы обучения 

декоративному рисованию 

ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Современные педагогические 

условия  развития творчества 

средствами искусства в 

начальной школе.  

 

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-5 

 

Опрос, контрольная работа 

Использование    

альтернативных    способов 

развития творчества младших 

школьников в процессе 

изобразительной деятельности 

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-5 

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 

 

Приблизительный список тем итоговых проектов: 

Изобразительное искусство 

1. Виды изобразительного искусства;  

2. Графика, как вид искусства; 

3. Живопись, как вид искусства;  

4. Средства выразительности в скульптуре; 

5. Законы построения композиции; 

6. Жанры живописи; 
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7. Портрет и его виды;   

8. Пейзаж и его виды; 

9. Жанр живописи натюрморт; 

10. Анималистический жанр; 

11. Свет и тень в живописи и рисунке; 

12. Перспектива. Виды и их особенности; 

13.   Книжная иллюстрация, как вид искусства; 

14. Знаменитые художники-иллюстраторы; 

15.   Теоретические основы обучения дизайну; 

16.   Декоративно-прикладное искусство и его виды; 

17.   Искусство плаката; 

18. Художник и театр; 

19.  Орнамент: виды и значение; 

20. Народные художественные промыслы России (Можно выбрать один промысел); 

21. Первобытное искусство; 

22. Искусство Древнего Египта; 

23. Искусство Древней Греции; 

24. Римский скульптурный портрет; 

25. Искусство Византии. Концепция византийского храма; 

26. Искусство Западной Европы в эпоху Средневековья; 

27. Искусство Возрождения; 

28. Древнерусская иконопись;  

29. Памятники Древнерусской архитектуры; 

30. Архитектурный ансамбль Московского Кремля; 

31. Архитектурные памятники Калининградской области; 

Музыкальное искусство 

1. Основные вопросы музыкального воспитания в общеобразовательной школе. 

2. Методика музыкального воспитания как наука. Музыка в школе как учебный 

предмет. 

3.  Из истории становления методики музыкального воспитания. Учитель музыки. 

Урок музыки. Методы музыкального воспитания. 

4. Методика музыкального воспитания в 1-м классе. Общая характеристика 

первоклассников. Музыкальная характеристика первоклассников. 

5. Методика музыкального воспитания во 2-м классе. 

6. Общая характеристика второклассников. Музыкальное развитие. Музыкальная 

грамотность. Певческие задачи. Музыкальная грамота. Используемый репертуар. 

7. Методика музыкального воспитания в 3-м – 4 классах. Певческие задачи. 

Музыкальная грамотность. Используемый репертуар.  

8.  Разносторонняя музыкальная деятельность - важное условие музыкального 

развития школьников. 

9. Комплексный подход к уроку музыки. Музыкальное развитие учащихся на 

школьном уроке музыки. Система развития музыкальных способностей. 

10.  Последовательность развития звуковысотного слуха и чувства лада. 

Последовательность развития чувства ритма. Последовательное развитие чувства 

музыкальной формы. 

11. Некоторые методы и приёмы активизации музыкальности на первоначальном этапе. 

Диагностика музыкальных способностей. 

12. Восприятие музыки. 

13. Развитие восприятия музыки – основа воспитания музыкальной культуры 

школьников. 
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14.  Особенности музыкального восприятия. Формирование у школьников 

эмоционального отношения к музыкальному образу. 

15.  Формирование эмоционально осознанного восприятия музыкального образа на 

начальном этапе. Последовательность развития у школьников восприятия музыки. 

16.  Музыкально – ритмические движения. Характеристика деятельности. 

17.  Подготовка учителя к организации музыкально – ритмической деятельности 

школьников на уроке. Приемы использования движений на уроке. Двигательные 

упражнения на начальном этапе музыкального воспитания. 

18. Игра на детских  музыкальных инструментах.  

19. Цель и задачи инструментальной деятельности. Характеристика детских 

музыкальных инструментов. 

20.  Развитие ладового чувства, чувства ритма и формы в процессе игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

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, 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

хорошо  71-85 
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нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

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. Козлов, В. И. Уроки изобразительного искусства в школе. Проектирование, 

методика поведения, конспекты, рефлексия : учебное пособие / В. И. Козлов. — 

Москва : Владос, 2019. — 365 с. — ISBN 978-5-00136-030-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162061 

 

Дополнительная литература 

1. Преподавание изобразительного искусства в современной школе : методические 

указания / составители Е. А. Лупандина, Т. А. Бреусова. — Оренбург : ОГПУ, 2018. — 

41 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113335 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (адрес: http://www.biblioclub.ru/, 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620554, 

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации ЭЛ № 

ФС77-42287).  

- ЭБС «Лань» (адрес: http://e.lanbook.com/, Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2011620038, Свидетельство о государственной регистрации средства 

массовой информации ЭЛ № ФС77-42547).  

- ЭБС «Консультант студента» (адрес: http://www.studmedlib.ru, Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2010620618).  

https://e.lanbook.com/book/162061
https://e.lanbook.com/book/113335
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
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- ЭБС «ELibrary» (адрес: http://www.elibrary.ru/, Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620732, Свидетельство о государственной регистрации 

средства массовой информации ЭЛ № ФС77-42487). 

 

 

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), 

http://www.elibrary.ru/
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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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 

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: «Теория и методика преподавания учебного предмета 

"Окружающий мир" в начальной школе». 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний теоретических и прикладных основ 

педагогических и методических наук, истории развития школьной системы, а также 

современных проблем методики естествознания, обществознания и путей их решения; 

вооружение знаниями основных этапов развития методики естествознания как науки, ее 

современное состояние в стране и за рубежом, особенности программ, учебников, 

методических пособий в различные исторические периоды. 

 

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:  

- приоритетные направления 

развития образовательной системы 

РФ, требования примерных 

образовательных программ по 

учебному предмету;  

- перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса;  

- теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. 

Уметь: 

- критически анализировать 

учебные материалы предметной 

области с точки зрения их 

научности, психолого-

педагогической и методической 

целесообразности использования;  

- конструировать содержание 

обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся;  

- разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение. 

Владеть: 

 - навыками конструирования 

ПКС-5 Способен 

организовать 

проектную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с  

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствующей 

предметной 

области 

ПКС-5.1. Знать специальные подходы 

и источники информации для 

организации проектной деятельности 

обучающихся, в том числе с  особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствующей предметной 

области;   

ПКС-5.2. Уметь совместно с 

обучающимися формулировать 

проблемную тематику учебного 

проекта; определять содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности; 

планировать и осуществлять 

руководство действиями 

обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

деятельности; совместно с 

обучающимися строить логические 

рассуждения (например, решение 

задачи) в математических и иных 

контекстах, понимать рассуждение 
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обучающихся; совместно с 

обучающимися применять методы и 

приемы понимания математического 

текста, его анализа, структуризации, 

реорганизации, трансформации; 

обеспечивать помощь обучающимся, 

не освоившим необходимый материал 

(из всего курса математики), в форме 

предложения специальных заданий, 

индивидуальных консультаций (в том 

числе дистанционных); осуществлять 

пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при 

необходимости прибегая к помощи 

других педагогических работников, в 

частности тьюторов. 

ПКС-5.3. Владеть основными 

математическими компьютерными 

инструментами: 

визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов, 

геометрических объектов; 

вычислений – численных и 

символьных; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

(вероятность, информатика) 

предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями целевой аудитории 

ПКС-3. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

ПКС-3.1. Знать методику 

преподавания учебного 

предмета (закономерности 

процесса его преподавания; 

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, методику учебной и 

воспитательной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности; 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. 

Знать:  

 методику преподавания 

естествознания в ее 

историческом развитии; 

предмет, объект, задачи и 

место курса «Окружающий 

мир» в системе начального 

образования, а также 

методы исследования; 

 принципы отбора 

материала 

естественнонаучной и 

обществоведческой 

направленности, 

 пути формирования 

природоведческих 

представлений, понятий; 

 содержание 

образовательного 

компонента «Окружающий 

мир», в начальной школе и 

возможности применения 

инновационных 

педагогических технологий 

в процессе ознакомления 

школьников с 

окружающим миром; 

 классификацию приемов, 

методов обучения 
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ПКС-3.2. Уметь использовать 

достижения отечественной и 

зарубежной методической 

мысли, современных 

методических направлений и 

концепций для решения 

конкретных задач 

практического характера; 

разрабатывать учебную 

документацию; самостоятельно 

планировать учебную работу в 

рамках образовательной 

программы и осуществлять 

реализацию программ по 

учебному предмету; 

разрабатывать 

технологическую карту урока, 

включая постановку его задач и 

планирование учебных 

результатов; управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения, мотивируя 

их учебно-познавательную 

деятельность; планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой; проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик 

обучения; применять 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы; организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую; 

использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

естествознанию, 

специфику и особенности 

применения словесных, 

наглядных, практических 

методов в процессе 

преподавания 

естествознания; 

 современные технологии 

экологического образования 

младших школьников. 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в 

многообразии школьных 

программ пое стествознанию; 

 организовывать 

наблюдения учащихся за 

природными и 

социальными объектами и 

явлениями, при проведении 

опытной работы, 

использовать результаты 

наблюдений в 

учебномпроцессе; 

 проводить диагностическое 

исследование уровня 

естественнонаучного 

образования и уровня 

экологической 

воспитанности младших 

школьников; 

 составлять тематические и 

поурочные планы по курсу 

«Окружающий мир»; 

 проводить опыты, 

практические работы по 

естествознанию, применять 

промышлен- ные и 

изготавливать 

собственные 

средстваобучения; 

 организовывать и 

проводить с младшими 

школьниками различные 

виды внеурочной и 

внеклассной работы по 

предмету «Окружающий 

мир»; 

 соотносить свой опыт с 

существующими 

практическими и 

теоретическими нара- 
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государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования 

и среднего общего 

образования; осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном процессе; 

использовать современные 

способы оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

ПКС-3.3. Владеть средствами и 

методами профессиональной 

деятельности учителя; 

навыками составления 

диагностических материалов 

для выявления уровня 

сформированности  

образовательных результатов, 

планов-конспектов 

(технологических карт) по 

предмету; основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, аргументации 

своей позиции 

ботками, систематически 

заниматься 

самообразованием; 

 проводить самоанализ и 

отстаивать свою точку 

зрения по конкретно-

методическим вопросам. 

Владеть: 

 навыками 

самостоятельного 

проведения психолого-

педагогических 

исследований по 

проблемам обучения 

учащихся начальных 

классов в курсе 

«Окружающий мир» 

(реферат, курсовая работа); 

 отбора и конструирования 

содержания 

естественнонаучного 

образования, учитывая 

особенности класса; 

 самостоятельного 

определения типологии, 

структуры, методов и 

методических приемов 

обучения; 

 формулирования 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных задач 

урока, темы, раздела. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика преподавания учебного предмета "Окружающий 

мир" в начальной школе» представляет собой дисциплину по выбору 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 
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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 Методика преподавания 

естествознания – педагогическая 

наука  

Методологические основы методики 

преподавания естествознания. 

Исторический экскурс в развитие 

методики преподавания естествознания  

2 Содержание курса «Окружающий 

мир» 

Принципы отбора учебного материала и 

построения курсов «Окружающего 

мира». «Окружающий мир» как учебный 

предмет. Универсальные учебные 

действия  

3 Формирование содержания учебного 

предмета «Окружающий мир» 

Методические особенности вариативных 

курсов «Окружающий мир». Методы и 

приемы формирования знаний. Методы 

стимулирования познавательного 

интереса и формирования отношения 

4 Материальное обеспечение 

преподавания предмета 

«Окружающий мир» 

Функции средств обучения. Система 

средств обучения. Дидактические 

средства обучения 

5 Формы организации изучения 

«Окружающего мира» 

Система организационных форм 

преподавания «Окружающего мира». 

Формы внеурочной и внеклассной 

работы. Соотношение понятий «метод 

обучения» и «педагогическая 

технология» 

6 Исследовательская работа в области 

методики изучения «Окружающего 

мира и экологического образования 

Содержание экологического образования 

младших школьников. Преемственность 

в подготовке детей 6 -7 лет к изучению 

«Окружающего мира». Проектирование 

урока экологической направленности 
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6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1.1. Методологические основы методики преподавания естествознания 

Тема 1.2. Исторический экскурс в развитие методики преподавания 

естествознания 

Тема 2.1. Принципы отбора учебного материала и построения курсов 

«Окружающего мира» 

Тема 2.2. «Окружающий мир» как учебный предмет 

Тема 2.3. Универсальные учебные действия 

Тема 3.1. Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир» 

Тема 3.2. Методы и приемы формирования знаний 

Тема 3.3. Методы стимулирования познавательного интереса и формирования 

отношения 

Тема 4.1. Функции средств обучения. Система средств обучения 

Тема 4.2. Дидактические средства обучения 

Тема 5.1. Система организационных форм преподавания «Окружающего мира» 

Тема 5.2. Формы внеурочной и внеклассной работы 

Тема 5.3. Соотношение понятий «метод обучения» и «педагогическая технология» 

экологического образования 

Тема 6.1. Содержание экологического образования младших школьников 

Тема 6.2. Преемственность в подготовке детей 6 -7 лет к изучению 

«Окружающего мира» 

Тема 6.3. Проектирование урока экологической направленности 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.1. Методологические основы методики преподавания естествознания 

Тема 1.2. Исторический экскурс в развитие методики преподавания 

естествознания 

Тема 2.1. Принципы отбора учебного материала и построения курсов 

«Окружающего мира» 

Тема 2.2. «Окружающий мир» как учебный предмет 

Тема 2.3. Универсальные учебные действия 

Тема 3.1. Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир» 

Тема 3.2. Методы и приемы формирования знаний 

Тема 3.3. Методы стимулирования познавательного интереса и формирования 

отношения 

Тема 4.1. Функции средств обучения. Система средств обучения 

Тема 4.2. Дидактические средства обучения 

Тема 5.1. Система организационных форм преподавания «Окружающего мира» 

Тема 5.2. Формы внеурочной и внеклассной работы 

Тема 5.3. Соотношение понятий «метод обучения» и «педагогическая технология» 

экологического образования 

Тема 6.1. Содержание экологического образования младших школьников 

Тема 6.2. Преемственность в подготовке детей 6 -7 лет к изучению 

«Окружающего мира» 

Тема 6.3. Проектирование урока экологической направленности 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Методологические основы 

методики преподавания 

естествознания 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос 

Исторический экскурс в 

развитие методики 

преподавания естествознания 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос 

Составление презентации 

 

Принципы отбора учебного 

материала и построения курсов 

«Окружающего мира» 

ПКС-2 

ПКС-3 

опрос 

тестирование 

составление структурно-логических 

схем /таблиц 

«Окружающий мир» как 

учебный предмет 

ПКС-2 

ПКС-3 

опрос 

конспектирование первоисточников 

составление структурно-логических 

схем /таблиц 

Универсальные учебные 

действия 

ПКС-2 

ПКС-3 

опрос 

конспектирование первоисточников 

составление структурно-логических 

схем /таблиц 

Методические особенности 

вариативных курсов 

«Окружающий мир» 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Методы и приемы 

формирования знаний 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Методы стимулирования 

познавательного интереса и 

формирования отношения 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Функции средств обучения. 

Система средств обучения 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Дидактические средства 

обучения 

ПКС-2 

ПКС-3 

дискуссия 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Система организационных ПКС-2 доклад с презентацией 
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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 

формпреподавания 

«Окружающего мира» 

ПКС-3 составление структурно-логических 

схем 

Формы внеурочной и 

внекласснойработы 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

Соотношение понятий «метод 

обучения» и «педагогическая 

технология» 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Содержание экологического 

образования младших 

школьников 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Преемственность в подготовке 

детей 6 -7 лет к изучению 

«Окружающего мира» 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

Проектирование урока 

экологической направленности 

ПКС-2 

ПКС-3 

решение кейс-задачи 

 

 

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

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

 

Устный опрос (на практических занятиях) 

 

К разделу 1. Методика преподавания естествознания – педагогическая наука 

 

 Методологические основы методики преподавания естествознания 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Объект, предмет исследования методики преподавания «Окружающего мира». 

Задачи данного методического курса. 

3. Дайте краткую характеристику методам исследования, применяемые в 

методике: теоретическим, эмпирическим, статистическим. 

4. Методологические основы методики, ее связь с другими науками. 

Синтетический характер методики преподавания естествознания. 

5. Опишите принципы построения курса: единства исторического и логического, 

преемственности, гуманизации и интеграции, развивающего и 

воспитывающего обучения. 

6. В чем заключаются функции и задачи преподавания естествознания в 

современной начальной школе? 

7. Дайте характеристику образовательным, развивающим, функциям и задачам 

дисциплины «Окружающий мир» в начальной школе. 

  

 Исторический экскурс в развитие методик и преподавания 

1. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный 

период. Основные вехи в развитии методики преподавания естествознания. 

2. Развитие методики преподавания в советский период. Последовательность 

развития природоведческих идей в школе 1918 - 1950годов 

3. Взгляды К. П. Ягодовского, П. А. Завитаева, М. Н. Скаткина на преподавание 

естествознания в начальной школе. 

4. Перестройка начального образования в 1960-1970-е годы, ее влияние на 
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преподавание естествознания. 

5. Реформа школьного образования в 80-х годов. Усиление природоохранного 

аспекта и экологической направленности природоведческих курсов в 

начальной школе. 

6. Методика преподавания естествознания на современном этапе. 

 

К разделу 2. Содержание курса «Окружающий мир» 

 

Принципы отбора учебного материала и построения курсов 

«Окружающего мира» 

1. Общие и специфические принципы обучения естествознанию. 

2. Принципы отбора учебного материала в курсе «Окружающий мир» и их 

классификация. 

3. Раскрыть последовательность усложнения содержания курса «Окружающий 

мир» в начальной школе (на примере) 

4. В чем заключаются специфические особенности курса естествознания? 

5. Привести примеры внутрипредметных и межпредметных связей курса 

«Окружающий мир». 

6. Однопредметная, межпредметная и комбинированная модели построения курса 

«Окружающий мир». 

7. Система познавательных задач курса «Окружающий мир» в традиционной и 

развивающих моделях обучения. 

8. Возможность применения проблемного, программированного обучения в 

процессе освоения младшими школьниками «Окружающегомира». 

  

 «Окружающий мир» как учебный предмет 

1. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения «Окружающему миру». 

2. Возможности курса «Окружающий мир» в развитии познавательно-поисковых 

способностей, наблюдательности, внимательности, логического мышления, 

речи, фантазии (на примере). 

3. Привести примеры использования приема развития логического мышления у 

детей на природоведческом материале. 

4. Воспитание учащихся в курсе «Окружающий мир». Взаимосвязь элементов 

воспитания и развития в процессе преподавания естествознания. 

5. Знания, формируемые у учащихся при изучении курса «Окружающий мир». 

6. Умения: общеучебные, предметные. Отношения: эмоционально-ценностные, 

нравственные, экологические. 

 

 Универсальные учебные действия 

1. Движение от проблемы вооружения учащихся знаниями, умениями, навыками 

(ЗУНами) к проблеме подготовки их к активной социальной и продуктивной 

творческой деятельности. 

2. В чем сущность деятельностного и компетентностного подходов, личностно- 

ориентированного обучения? 

3. Дать характеристику универсальным учебным действиям – личностным 

(самоопределение, нравственно-этическое оценивание); 

4. Состав универсальных учебных действий – познавательных (общеучебные, 

постановка и решение практических задач, логические). 

5. Состав универсальных учебных действий - регулятивных (целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка). 

6. Коммуникативные универсальные учебные действия (планирование учебного 

сотрудничества, согласованные действия с партнером, построение речевых 
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высказываний, работа с информацией и др.). 

 

К разделу 3. Формирование содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

  
 Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир» 

1. Многообразие естествоведческих программ традиционной системы обучения: 

однопредметная «Природа и люди» (З.А. Клепинина) и интегрированный курс 

«Окружающий мир» (З.А. Клепинина, Н.Н Ворожейкина). 

2. Обзор учебных курсов с экологической направленностью: «Зеленый дом» и 

интегрированный курс «Мир вокруг нас» (А.А. Плешаков); «Мир и человек» 

(А.А. Вахрушев), интегрированные «Окружающий мир» (Н.Ф. Виноградова), 

«Окружающий мир» (О.Т. Поглазова, В.Д.Шилин) 

3. Реализация идей развивающего обучения в программах интегрированных 

курсов «Мы и окружающий мир» (Н.Я. Дмитриевой, А.В. Казакова), 

«Окружающий мир» (И.П. Товпинец) и др. по методике Л.В. Занкова; 

«Окружающий мир» (Е.Н. Буква- рева, Е.В. Чудинова) по методике Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова. 

4. В чем специфика преподавания обществоведческого материала в 

образовательном компоненте «Окружающий мир»? 

5. Дать характеристику современным валеологическим программам для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: «Педагогика здоровья» 

(В.Н. К асаткин), «Расти здоровым» (Г.К. Зайцев), «Помоги себе сам» 

(Е.А.Васильева), «Уроки здоровья» (Л.А. Обухова) и др. 

6. В чем заключается особенность методики работы с валеологическим 

материалом и реализации здоровьесберегающих технологий? 

 

Методы и приемы формирования знаний 

1. Особенность классификации методов обучения по источнику получения знаний. 

2. Методический прием – элемент, составная часть, входящая в состав в метода 

обучения. 

3. Дать характеристику классификации методов обучения, учитывающей 

характер познавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер, И.А.Скаткин). 

4. Привести примеры выбора методов и приемов обучения сообразно 

изучаемому содержанию курса «Окружающий мир», познавательным 

возможностям учащихся младших классов. 

 

Методы стимулирования познавательного интереса и формирования отношения 

1. Дать описание специфическим методам стимулирования познавательного 

интереса. 

2. Составление познавательной (дидактической) игры (игры-путешествия, 

конкурс- аукцион, конкурс-проект, ролевая игра, имитационная игра и др.- на 

выбор). 

3. Подбор (составление) занимательных упражнений (загадки, викторины, игры- 

головоломки: кроссворды, чайнворды, ребусы, плетенки, от буквы к букве и 

др.- на выбор). 

4. Классификация методов формирования отношений. 

5. Привести примеры: методов формирования субъективного отношения; 

методов трансформации отношений олицетворения в отношения 

субъектификации; методов формирования чувства родства с природой; 

методов формирования эстетических отношений к природе (на выбор). 
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К разделу 4.  Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий 

мир» 

Функции средств обучения. Система средств обучения 

1. В чем значение материальной базы для обеспечения проведения уроков 

«Окружающего мира», экскурсий, практикумов? 

2. Оборудование уголка живой природы. 

3. Требования к подбору и размещению объектов в уголке живой природы. 

4. В чем специфика обустройства пришкольного учебно-опытного участка, его 

значение для изучения «Окружающего мира»? 

5. Учебная экологическая тропа, технология создания, своеобразие проведения 

занятий на экологической тропе. 

6. Раскройте понятие «система средств обучения» (по С.Г.Шаповаленко). 

7. Ведущие и ведомые компоненты системы средств обучения, их взаимосвязь. 

8. Дайте характеристику текстовому и внетекстовому компонентам учебник 

«Окружающий мир» (класс, учебник на выбор). 

9. Методические требования к работе с учебником «Окружающий мир». 

Дидактические средства обучения 

1. Натуральные объекты: природные объекты, препараты природных объектов, вещи 

и приборы, созданные человеком. 

2. Объемные наглядные пособия: муляжи, модели. 

3. Плоскостные наглядные пособия: фотографии, учебные картины, схемы идр. 

4. Географическая карта и глобус и работа сними. 

К разделу 5.  Формы организации изучения «Окружающего мира» 

Система организационных форм преподавания «Окружающего мира» 

1. Многообразие классификаций форм обучения естествознанию, их специфика и 

взаимосвязь. 

2. Фронтальные, групповые, парные, индивидуальные виды работ детей в курсе 

естествознания, их сочетание. 

3. Планирование и его виды. Этапы работы по составлению годового, тематического 

плана. 

4. Урок - ведущая форма изучения природы. 

5. Экскурсия в природу и ее значение для обучения, воспитания и развития учащихся. 

6. В чем специфика методики организации экскурсий по естествознанию? 

7. Составление тематического и поурочного плана (на выбор). 

Формы внеурочной и внеклассной работы 

1. Внеурочная работа в процессе изучения природы в начальной школе и ее 

особенности.  

2. Связь внеурочной деятельности с уроком. 

3. Домашняя работа младших школьников по естествознанию, ее особенности. 

4. Классификация домашних заданий, специфика их контроля. 

5. Внеклассная работа по естествознанию в учебно-методическом комплексе, ее 

значение для образования, развития и воспитания детей младшего школьного 

возраста. 

6. В чем состоит отличие внеклассной работы от внеурочной работы. 

7. Разновидности внеклассной работы и ее формы. 

8. Факультативные естествоведческие курсы в начальной школе. 
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9. Олимпиады, викторины, экскурсии, конкурсы, ролевые игры, путешествия по 

станциям, КВН, часы занимательного досуга ит.д. 

Соотношение понятий «метод обучения» и «педагогическая технология» 

1. Сущность технологий обучения. 

2. Общепедагогические технологии, частнопредметная педагогическая технология, 

локальная технология отдельных частей учебного предмета. 

3. Понятие «метод обучения» и «технология обучения» 

4. Классификация педагогических технологий: по ориентации на личностные 

структуры, по типу управления познавательной деятельностью, по доминирующему 

методу. Краткая их характеристика. 

К разделу 6.  Исследовательская работа в области методики изучения 

«Окружающего мира и экологического образования 

Содержание экологического образования младших школьников 

1. Цели, задачи, типичные методы экологической работы. 

2. Экологическое образование, экологическое воспитание, экологическое 

просвещение. 

3. Понятие «экологическая культура». Критерии и уровни ее сформированности у 

детей. 

4. Принципы организации системы экологической работы. 

5. В чем специфика методики формирования положительного отношения детей к 

природе? 

6. Формы природоохранной деятельности младших школьников. 

7. Формирование целостной научной картины мира у младших школьников. 

Преемственностьвподготовкедетей6-7лет к изучению «Окружающегомира» 

1. Преемственность программ обучения дошкольников и младших школьников 

естествознанию. 

2. Базовый минимум естественнонаучных знаний детей старшего дошкольного 

возраста. 

3.  Вариативность программ ознакомления дошкольников с окружающим миром. 

4. В чем специфика обучения детей 6 -7 летнего возраста в курсе естествознания? 

5. Структура, содержание, оформление учебников, тетрадей с печатной основой из 

учебно-методических комплектов к разным курсам «Окружающий мир», методика 

работы с данными комплектами и пособиями. 

6. Комплексное использование средств обучения и воспитания на занятиях по курсу 

ознакомления детей 6 -7 лет с окружающим миром. 

Проектирование урока экологической направленности 

1. Определение цели и задач, содержания урока, имеющего экологическую 

направленность (урок на выбор) 

2. Выбор методов и приемов, средств обучения и организационной формы учебного 

занятия (по выбранному уроку). 

3. Использование метода проектов, игровых технологий, проблемного обучения и др., 

соответствующих цели и задачам проектируемого урока (метод выбирается). 

4. Разработать конспект урока по теме: 

 «Разнообразие растений и животных» («Мы и окружающий мир»  Дмитриева 

Н.Я., КазаковА.В.), 

 «Где на Земле какой климат?» («Мир и человек», А.А.Вахрушев) 



17 

 

 «Вода» («Зеленый дом» А.А.Плешаков) 

 «Воздух и его охрана» («Зеленый дом» А.А.Плешаков) 

 «Полезные ископаемые» («Природа и люди» З.А.Клепинина) 

 «Части растения» («Природа и люди», З.А,Клепинина) 

 «Жизнь зверей осенью и зимой» («Окружающий мир» Н.Ф.Виноградова) 

 «Экологические системы» («Мир и человек» А.А.Вахрушев) 

 «Растения» («Мы и окружающий мир», Н.Я. Дмитриева, А.В.Казаков) 

 «Преобразование энергии живыми системами» («Окружающий мир» Е. Н Буква- 

рева, Е.В.Чудинова) 

 «Органы пищеварения. Гигиена питания» («Природа и люди» З.А.Клепинина) 

Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий к модулю 1. 

 

1. Учение об исходных основаниях и методах исследования и практического 

преобразования действительности, об основах построения теоретической и 

практической деятельности -………….. 

 

2. Методология методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» 

опирается на три науки: философию, психологию и дидактику. Установите 

соответствие: 

Наука Что дает методологии 

1. Философия А. Общие закономерности, принципы и правила обуче- 

ния дисциплины 

2. Психология Б. Методологическую базу (материалистическая гно- 

сеология) 

3. Дидактика В. Закономерности и механизм психики детей, об осо- 

бенностях развития их познавательной деятельности в 

целом, а также развития их памяти, внимания, вообра- 

жения, мышления, чувств, воли 

 

3. Установите соответствие: 

Группа методов 

исследования 

Методы 

1. Теоретические А. Наблюдение 

2. Эмпирические Б. Систематизация 

3. Мат.статистики В. Регистрация 

 

4. Непосредственное целенаправленное восприятие педагогического процесса в 

естественных условиях это - ……….. 

 

5. Разновидность беседы при личном собеседовании исследователя с респондентом-

……………….. 

 

6. Письменный опрос при помощи анкет, состоящих из вопросов по исследуемой 

проблеме. 

 

7. Методы …………используются для выявления количественных характеристик, 

на основе которых делаются качественные выводы. 

8. При Петре I в ………. году в Москве была открыта первая школа, в которой 

преподава- лись сведения из географии. Это была «школа математических и 
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навигационных наук». 

 А. 1700г. 

Б. 1701г. 

В. 1710г. 

Г. 1705г. 

 

9. Зарождение методики преподавания естествознания связано 

сименем:  

А. В.М.Севергина 

Б.И.И.Мартынов  

В. В.Ф. Зуева 

Г. П.Г. Редькина 

 

10. «Родиноведческое» направление естествознания и географии в 

школеосновал:  

А. А.Я.Герд 

БК.Д. Ушинский  

В. Л.С. Севрук 

Г. И.И. Полянский 

 

Примеры тестовых заданий к модулю 2. 

 

1. Инструментальное, данное в категориях деятельности выражение педагогической 

кон цепции; деятельностное выражение познанных законов и закономерностей; 

знание о целях, сущности, содержании, структуре обучения, выраженное в форме, 

позволяющей ис- пользовать их в качестве регулятивных норм практики – это 

……………. 

 

2. Инструментальное, данное в категориях деятельности выражение педагогической 

позиции (теории), познанных законов и закономерностей, это знание о целях, 

сущности, содержании, структуре обучения, выраженное в виде обязательных для 

исполнения регулятивных норм практики - ……………….принцип. 

 

3. Установите соответствие: 

Группа принципов отбора содержания Принципы 

1. Методологические А. Системности и последовательности 

2. Научные Б. Интеграции 

 В. Связи с жизнью 

 Г. Научности 

 

4. Установитесоответствие: 

Группа принципов обучения курсу 

«Окружающий мир» 

Принципы 

1. Общедидактические А. Сезонности 

2. Частнодидактические Б. Наглядности 

 В. Экологический 

 Г. Краеведческий 

 Д. Интеграции 

 Е. Научности 

 

5. Установите соответствие: 
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Основные компоненты и 

условия обучения 

 

Принципы обучения 

1. Задачи обучения А. Принципы: научности обучения; связи обучения с 

жизнью; систематичности и последовательности 

обучения;доступности обучения 

2. Содержание обучения Б. Принципы: наглядности обучения; сознательности и 

активности обучаемых при руководящей роли преподава 

теля; сочетания различных методов, а также средств 

обучения в зависимости от задач и содержания обучения 

3. Методы обучения и со 

ответствующие им 

средства 

В. Принцип направленности обучения на решение во 

взаимосвязи задач образования, воспитания и общего 

развития обучаемых 

 

 

6. Установите соответствие: 

Группа общеучебных умений Умения 

1. Организационно-практические А. Устанавливать взаимосвязи, 

2. Интеллектуальные Б. Работать с источниками информации, 

3. Исследовательские: В. Планировать эксперимент и 

проводитьего 

4. Коммуникативные Г. Выстраивая систему доказательств 

 

7. Достоверный результат познания действительности, адекватное отражение в 

сознании человека качеств и свойств объекта -………………. 

 

8. Компоненты деятельности, включающие как автоматизированные элементы 

(навыки), так и операции, совершаемые под контролем сознания -

……………………….. 

 

8. Совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов ипроцессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним- 

……………………… . 

 

9. Владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности - 

……………………….. 

 

Примеры тестовых заданий к модулю 3. 

 

1. Способ взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности педагога и 

учащихся, направленной на реализацию целей обучения; система 

целенаправленных действий педагога, организующих познавательную и 

практическую деятельность обучаемых и обеспечивающих решение задач обучения 

- …………… …………….. 

 

2. Установите соответствие: 

Группа методов обучения по источнику 

получения знаний 

Метод 

1. Словесные А. Демонстрация опытов 

2. Наглядные Б. Инструктаж 
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3. Практические В. Моделирование 

 

3. Установите соответствие: 

Группа методов по характеру 

познавательной деятельности 

учащихся 

Метод 

1. Объяснительно-иллюстративные А. Работа по типовому плану 

2. Репродуктивные Б. Беседа 

3. Методы проблемного изложения В. Создание проблемных ситуаций 

4. Частично-поисковые Г. Постановка опыта 

5. Исследовательские Д. Эвристическая беседа 

 

4. Элемент, составная часть, входящая в состав в метода обучения - …………….. 

 

5. Способ изучения объектов и явлений природы: при их искусственном 

воспроизведении и в теоретико-практическом преобразовании условий их 

протекания с целью доказательства определенного предположения - ………………... 

 

6. Система действий по построению, преобразованию, использованию 

воспринимаемой (ирреальной) модели, элементы и отношения которой подобны 

элементам и отношениям определенной природной системы (реальной) - 

……………………... 

 

7. Игры с относительно четко установленными требованиями, но допускающие 

произвольные изменения размеров площадок, количество игроков, инвентаря – 

это игры……………………… ………………….. . 

 

8. Один из видов познавательных игр, в основе которой лежит «хитрая» задача, 

имеющая свои правила составления и разгадывания - …………….. 

 

9. Род задачи - головоломка, заключавшейся в заполнения последовательно 

расположенных (цепью) клеточек, чтобы получился ряд отгадываемых слов, 

расположенных так, что последняя буква предыдущего слова является первой 

буквой последующего –это…………………. . 

 

10. Игра, относящаяся к группе игр с готовыми правилами, которые 

используются для проверки знаний учебных дисциплин – это игра ……... 

 

Примеры тестовых заданий к модулю 4. 

 

1. Система материальных средств, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс-

…………………… …………… . 

 

2. Специально разработанные материальные или материализованные объекты, 

предназначенные для повышения эффективности учебного процесса это -

……………………………………….. . 

 

3. Объемное изображение предмета в уменьшенном виде–это…………………. 

 

4. Трехмерныепособия,точнопередающиеформу,цвет,величинупредметовприроды–

это……………….. . 
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5. Географические карты относятся к ……………… средствам обучения, так как вся 

информация на них передается с помощью …………….. ……………… и расцветок, то 

есть в абстрагированном логически завершенном виде. 

6. Гибкое, отвечающее времени образование, в котором функциональная роль 

каждого из составляющих ее компонентов может меняться под воздействием многих 

факторов –это……………. средств. 

 

7. Установите соответствие: 

Группа средств обучения Средство обучения 

1. Вербально-информационные А. Научная литература 

2. Наглядные Б. Компьютеры 

3. Технические В. Объекты в природе 

 

8. Установите соответствие: 

Группа средств обучения Средство обучения 

1. Вербально-информационные А. Видеомагнитофоны 

2. Наглядные Б. Книги для чтения 

3. Технические В. Гербарии 

 

9. Установите соответствие: 

Внетекстовой компонент учебно- 

го пособия 

Логическая структура 

1. Основной А. Инструктивно-описательный текст 

2. Пояснительный Б. Объяснительный текст 

3. Дополнительный В. Информационно-описательный текст 

 

10. Установите соответствие: 

Внетекстовой компонент учебного пособия Вид знаний 

1. Основной А. Теоретические 

2. Пояснительный Б. Методологические 

3. Дополнительный В. Фактологические 

 

Примеры тестовых заданий к модулю 5. 

 

1. Установите соответствие: 

Группа организационных форм 

по соотношению с учебным планом 

Организационная форма обучения 

1. Учебно-плановые А. Домашняя работа 

2. Внеплановые Б. Репетиторство 

3. Вспомогательные В. Консультации 

 

2. Установите соответствие: 

Группа организационных форм 

по соотношению с учебным планом 

Организационная форма обучения 

1. Учебно-плановые А. Клубы 

2. Внеплановые Б. Урок 

3. Вспомогательные В. Кружки 

 

3. Установитесоответствие: 
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Классификация организационных форм обу- 

чения 

Группа организационных форм 

1. По месту учебы А. Внеурочная работа 

 Б. Школьные (уроки) 

2. По обязанности участия младших 

школьников 

В. Внешкольные (домашняя работа) 

Г. Внешкольная работа 

4. Эта форма является продолжением урока, обязательна к выполнению всеми 

учениками и называется …………………….деятельностью. 

 

5. Иногда эту форму работы называют «внепрограммной формой», т.к она выходит за 

рамки программы учебной дисциплины и строится по интересам учеников, это - 

……………….. работа. 

 

6. Предварительное продумывание учителем системы урочных, внеурочных и 

внеклассных мероприятий, адаптированных к индивидуальным особенностям 

учащихся и класса в целом это - …………………. 

 

7. Новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и 

качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ на ступени 

начального образования в соответствии с ФГОС второго поколения. -

…………………………карта. 

 

8. Способ взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности педагога и 

учащихся, направленной на реализацию целей обучения; система целенаправленных 

действий педагога, организующих познавательную и практическую деятельность 

обучаемых и обеспе- чивающих решение задач обучения - ……………обучения. 

 

9. Отработанная система операций и действий, с наибольшей вероятностью 

обеспечивающая получение искомых результатов, алгоритм педагогического 

процесса, используемый в типовой ситуации – 

педагогическая…………………………… 

 

10. Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами (вставьте пропущенные слова): 

1) ……………..: педагогические технологии - часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

2) ……………. …………………….: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых 

результатов обучения; 

3) …………………….. …………………………: осуществление 

технологического (педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

 

Реферат 

Примерные темы рефератов (по все разделам учебной дисциплины) 

1. Использование занимательного материала на уроках «Окружающий мир» как 

средства стимулирования познавательной активности младших школьников. 

2. Методика изучения природных зон в курсе «Окружающий мир». 
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3. Обучение приемам сравнения и классификации на уроках курса «Окружающий 

мир». 

4. Преемственность содержания экологического образования в дошкольном 

образовательном учреждении и начальной школе. 

5. Характеристика естественнонаучного компонента подготовки ребенка к школе. 

6. Вопросы истории изучения окружающего мира в начальной школе. 

7. Сравнительный анализ содержания обучения в курсах «Природа и люди» З.А. 

Клепининой и «Зеленый мир» А.А.Плешакова. 

8. Методика использования натуральных объектов на уроках «Окружающий мир». 

9. Уголок природы как средство экологического воспитания младших школьников. 

10. Комплексное использование наглядных пособий на уроках «Окружающий мир» в 

начальной школе. 

11. Формы внеурочной работы по естествознанию в начальной школе. 

12. Особенности и значение экскурсионного изучения окружающего мира. 

13. Экранно-звуковые средства обучение, их роль и место в системе обучения детей 

начальному естествознанию. 

14. Пути и средства развития наблюдательности у младших школьников. 

15. Развитие поисковых способностей младшего школьника в процессе ознакомления  

с окружающим миром. 

16. Развитие познавательного интереса у учащихся посредством организации и 

проведения экскурсий в краеведческие музеи. 

17. Формирование экологической культуры младшего школьника в процессе обучения 

курсу «Окружающий мир». 

18. Возможности внеклассной работы по курсу «Окружающий мир» в процессе 

воспитания экологической культуры младшего школьника. 

19. Становление школьного экскурсионно-краеведческого дела в России. 

20. Специфика формирования у учащихся начальных классов понятия «человек» 

(«здоровье», «здоровый образ жизни», «Вселенная», «единая научная картина 

мира», «растение», «животное» и т.д.). 

21. Развитие у младших школьников интереса к изучению «Окружающего мира». 

22. Возможность проведения младшими школьниками опытно-экспериментальной 

работы. 

23. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках «Окружающего 

мира». 

24. Развитие творчества учащихся на уроках «Окружающего мира». 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Методы и методологические основы методики преподавания естествознания и ее 

связь с другими науками. 

3. Сущность понятия «Окружающий мир». Понятие об окружающей среде. 

Особенности взаимоотношений со средой младших школьников. 

4. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период в 

истории науки. Вклад В.Ф. Зуева, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, в развитие мето 

дики. Взгляды Л.С. Севрука, А.П.Вахтерова. 

5. Развитие методики преподавания естествознания в период с 1917 —1950годы. 

6. Перестройка начального образования в 60 - 80-е годы, концептуальные изменения 

в методике. 

7. Поливариантность современных программ по изучению социальной и 

естественной природы на начальной ступени обучения. 

8. Содержание экологического образования младших школьников. 
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9. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения естествознанию. 

10. Формирование экологической культуры личности младшего школьника как 

ступенчатый процесс. 

11. Синтетический характер курса «Окружающий мир» 

12. Общедидактические принципы отбора материала по начальному естествознанию. 

13. Специфические принципы обучения естествознанию 

14. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе и последовательность 

его усложнения. Однопредметная, межпредметная и интегрированная модель 

построения курса. 

15. Понятие как педагогическая категория. Теория формирования понятий, ее 

методологическая основа. 

16. Формирование и развитие природоведческий представлений и понятий. 

17. Классификация природоведческих понятий, пути их формирования и развития. 

18. Методические особенности курса З.А. Клепининой «Природа илюди» 

19. Методические особенности курса «Зеленый дом» А.А.Плешакова. 

20. Методические особенности курса «Мир и человек» А.А. Вахрушева, реализуемого в 

программе «Школа2100» 

21. «Окружающий мир» в программе «Школа 21 века» (программа Н.Ф.Виноградовой) 

22. Методические особенности курса «Окружающий мир» О.Т.Поглазовой. 

23. Методические особенности курса «Мы и окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и 

А.А. Казакова (пед. система Л.В.Занкова) 

24. Методические особенности курса «Окружающий мир» И.П. Товпинец (пед. 

система Л.В.Занкова) 

25. Методические особенности курса «Окружающий мир» Е.В. Чудиновой и Е.Н. 

Букваревой (пед. система Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова) 

26. Общая характеристика методов и методических приемов, используемых в курсе 

начального естествознания. 

27. Выбор методов и приемов обучения, их сочетание в учебном процессе по 

преподаванию естествознания. 

28. Рольсловакакисточниказнанийоприроде.Многообразиесловесныхметодов,цель их 

использования на уроках «Окружающего мира» 

29. Рассказ учителя и его роль в изучении «окружающего мира» методические 

требования к рассказу. 

30. Беседа как один из основных методов изучения «Окружающего мира» 

31. Учебникпо«Окружающемумиру».Методикаработысучебникомвразныхклассах 

начальной школы. 

32. Использование художественной литературы на уроках «Окружающего мира» 

33. Общая характеристика наглядных методов, их роль в изучении «Окружающего 

мира» 

34. Методы и приемы стимулирования познавательного интереса. 

35. Универсальные учебные действия. 

36. Методы и приемы формирования отношения. 

37. Методы формирования субъективного отношения. 

38. Методы формирования чувства родства с природой. 

39. Методы формирования эстетических отношений к природе. 

40. Универсальные учебные действия. 

41. Словесные методы формирования знаний: рассказ, беседа. 

42. Работа с текстом книги как метод обучения. 

43. Общая характеристика практических методов обучения естествознанию, их 

классификация. 

44. Наблюдение - основной метод изучения «Окружающего мира», классификация 

наблюдений, требования к организации и проведению. 
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45. Лабораторные опыты, требования к их проведению, приемы организации работы. 

46. Практические работы на уроках «Окружающего мира». Требования, 

предъявляемые к знаниям учащихся. 

47. Общая характеристика урока как ведущей формы организации учебной 

деятельности младших школьников при изучении «Окружающего мира» 

48. Типология уроков «Окружающего мира». Структура урока и ее взаимосвязь с 

типом конкретного урока. 

49. Экскурсии в природу. Место данной формы работы в ознакомлении с природой 

родного края. 

50. Внеурочная работа по ознакомлению с «Окружающим миром», ее виды, значение, 

методика организации. 

51. Домашняя работа младших школьников по «Окружающему миру», специфика 

контроля. 

52. Внеклассная работа по «Окружающему миру», ее разновидности, принципы 

организации, природоохранная направленность 

53. Современный подход к понятию «средства обучения», специфические средства 

обучения окружающего мира в начальной школе. 

54. Натуральные объекты на уроках «Окружающего мира», специфика работы сними. 

55. Изобразительные печатные средства в изучении природы, методика работы с ними. 

56. Экранно-звуковые средства, их функции и место в процессе изучения 

«Окружающего мира». 

57. Специфика карт для начальной школы. Методика работы с картографической 

проекцией при изучении «Окружающего мира». 

58. Материальная база для обеспечения уроков «Окружающего мира» 

59. Уголок живой природы, его значение в преподавании «Окружающего мира». 

60. Учебно-опытный участок, его значение для изучения «Окружающего мира» 

61. Учебная экологическая тропа как средство обучения. Формы работы на тропе. 

62. Преемственность программ обучения дошкольников и младших 

школьников естествознанию. 

63. Базовый минимум естественнонаучных знаний детей старшего дошкольного 

возраста. Вариативность программ ознакомления дошкольников с 

окружающим миром. 

 

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 
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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. Артемьева, Е. А. Интерактивные методы в преподавании естественнонаучных 

дисциплин : учебно-методическое пособие / Е. А. Артемьева. — Ульяновск : УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2017. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129749 

 

2. Методика преподавания предмета "Окружающий мир": методические рекомендации : 

методические рекомендации / составитель Л. К. Фаткуллина. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2016. — 49 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/75502 

 

 

Дополнительная литература 

1. Матекина, Э. И. Окружающий мир для начальной школы в таблицах и схемах: 

круговорот веществ, живая и неживая природа, органы и системы человека : 

учебное пособие / Э. И. Матекина. — 3-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 

63 с. — ISBN 978-5-222-20625-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70115 

2. Миронов, А. В.Теория и технология преподавания интегрированного курса 

"окружающий мир" : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. 

Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

447 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт (1) 

https://e.lanbook.com/book/129749
https://e.lanbook.com/book/75502
https://e.lanbook.com/book/70115
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3. Клепинина,З. А. Методика преподавания предмета «Окружающий 

мир» : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» / З. А. Клепинина. - 3-е изд. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 336 с. Имеются экземпляры в отделах: 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; 

 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: «Методика дополнительного образования». 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для преподавания в области дополнительного образования 

детей в образовательных организациях за пределами их основных 

образовательных программ. 

 

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 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно

-

коммуникацион

ных 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: традиционное и инновационное 

содержание теории и практики обучения, 

воспитания, развития личности и 

управления образовательным процессом в 

системе дополнительного образования;  

Уметь: организовывать профессиональную 

деятельность с опорой на современные 

достижения психолого-педагогической 

науки и практики, технологий в системе 

дополнительного образования;  

Владеть: технологией разработки программ  

курсов, методических и дидактических 

материалов, выбирать учебную и учебно-

методическую литературу, рекомендовать 

дополнительные источники информации, в 

том числе интернет-ресурсы в системе 

дополнительного образования;  

 

ОПК-5 

Способен 

осуществлять 

ОПК-5.1 Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

Знать: как ставить проверяемые цели как 

планируемые результаты деятельности и 

адекватно выбирать содержание, формы, 



контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

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-5.3Выявляет и 

корректирует трудности 

в обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

методы и средства обучения, а также 

системы, методы и инструментарий 

оценивания; 

Уметь: реализовывать педагогическое 

оценивание деятельности, включая: 

осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся, решать учебно-

практические и учебно-познавательные 

задачи; использование 

стандартизированных и 

нестандартизированных работ; проведение 

интерпретации результатов достижений 

обучающихся; 

Владеть: навыками разработки систем 

независимой оценки качества 

дополнительного образования; технологией 

применения инновационных технологий в 

системе дополнительного образования 

ОПК-

7 Способен 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х 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: закономерности формирования и 

развития детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; психолого-

педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ в 

системе дополнительного образования; 

Уметь: обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ в 

системе дополнительного образования; 

предупреждать и продуктивно разрешать 

межличностные конфликты;  

Владеть: техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ в 

системе дополнительного образования; 

приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Методика дополнительного образования» 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 Исторический обзор возникновения и развития дополнительного образования детей. 

2 Методика и технология обучения в дополнительном образовании  

3 Игра как технология работы педагога дополнительного образования. 

4 Занятие как форма организации обучения в творческом объединении детей. 

5 Метод проектов как технология работы с детьми в дополнительном образовании 

6 Методическая и инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 



1. Исторический обзор возникновения и развития дополнительного образования 

детей. 

2. Методика и технология обучения в дополнительном образовании  

3. Игра как технология работы педагога дополнительного образования. 

4. Занятие как форма организации обучения в творческом объединении детей. 

5. Метод проектов как технология работы с детьми в дополнительном образовании 

6. Методическая и инновационная деятельность педагога дополнительного 

образования 

 

 Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

1.  Исторический обзор возникновения и развития дополнительного образования 

детей. 

2. Методика и технология обучения в дополнительном образовании  

3. Игра как технология работы педагога дополнительного образования. 

4. Занятие как форма организации обучения в творческом объединении детей. 

5. Метод проектов как технология работы с детьми в дополнительном образовании 

6. Методическая и инновационная деятельность педагога дополнительного 

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 

Исторический обзор 

возникновения и развития 

дополнительного образования 

детей. 

 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Методика и технология 

обучения в дополнительном 

образовании  

 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Игра как технология работы 

педагога дополнительного 

образования. 

ОПК-2 

ОПК-5 

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 

Занятие как форма организации 

обучения в творческом 

объединении детей. 

 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Метод проектов как технология 

работы с детьми в 

дополнительном образовании 

 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Методическая и инновационная 

деятельность педагога 

дополнительного образования 

ОПК-2 

ОПК-5 

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 

 

Примерные темы докладов  

 

1. Сущность социально-педагогической деятельности в условиях УДОД. 

2.  Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности в 

контексте инновационных изменений УДОД. 

3.  Технологии анализа и планирования работы педагога дополнительного 

образования. 

4.  Понятие и сущность мониторинга. Мониторинг в образовании как научная и 

практическая проблема. 

5.  Сущность и содержание инновационной деятельности педагога 

дополнительного образования. 

6.  Содержание мониторинга деятельности творческого объединения 

дополнительного образования. Критерии и показатели. 

7.  Расширение внеурочной деятельности в условиях ФГОС. Индивидуальная 

образовательная программа. 

8.  Технологии поддержки одаренных детей в условиях УДОД. 

9.  Тьюторство как технология в условиях УДОД. 

10.  Самоанализ как форма обобщения и представления опыта педагога 

дополнительного образования. 

  

Примерные темы групповых творческих заданий  

 

1.  Становление и развитие системы дополнительного образования детей. 

2.  Дополнительное образование в контексте социально-педагогической 

деятельности. 

3.  Интеграция общего и дополнительного образования в современных условиях. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

https://pandia.ru/text/category/monitoring_deyatelmznosti/


1. Педагогика ненасилия как методологическая и технологическая основа работы педагога 

ДО. 

2. Педагогическое наследие СТ. и В.Н. Шацких в развитии дополнительного образования 

детей в России. 

3. Развитие детского творчества как направление педагогической работы в ДОД. 

4. Актуальные направления ДО детей дошкольного возраста. 

5. Содержание, формы и методов работы педагога дополнительного образования с семьей. 

6. Специфика работы педагога ДО с разновозрастным объединением. 

7. Использование игровых технологий в досуговых программах ДОД. 

8. Работа с социально незащищенными детьми как особый предмет ДО. 

9. Сравнительный анализ авторских программ педагогов ДО в конкретной 

образовательной области. 

10. Специфика методики работы педагога ДО в конкретной образовательной области. 

11. Государственная система дополнительного образования детей: актуальность, 12. 

вариативность, стратегия развития. 

13. Сущность и задачи дополнительного образования детей на современном этапе. 

14. Система дополнительного образования в регионе: состояние, тенденция развития. 

15. Механизмы обновления содержания дополнительного образования детей в России. 

16. Диагностика и программирование обновления дополнительного образования детей и 

подростков. 

17. Дополнительное образование детей и неформальные объединения детей и молодежи. 

18. Развитие и становление дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях разного типа и вида. 

19. Опыт создания детских общественных объединений на базе учреждений 

дополнительного образования детей. 

20. Детская субкультура и ее развитие на современном этапе. 

21. Детское движение на современном этапе: состояние, проблемы, пути развития. 

22. Профессиональная подготовка педагога дополнительного образования к работе с 

детьми в разных типах образовательных учреждений. 

23. Опыт деятельности лучших педагогов - новаторов, экспериментаторов 

дополнительного образования. 

24. Социальная роль и позиция взрослых в детском объединении. 

 

 

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.Дополнительное образование : учебно-методическое пособие / составитель Е. Б. 

Сергеева. — Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158639 

2.Седунова, Л. М. Методика обучения музыке в системе дополнительного образования : 

учебное пособие / Л. М. Седунова. — Тула : ТГПУ, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-

6043745-5-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157009 

3.Дополнительное образование детей в условиях интеграции дополнительного, общего и 

высшего образования : монография / под редакцией Т. И. Шукшиной. — Саранск : МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева, 2018. — 301 с. — ISBN 978-5-8156-0988-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128879  

Дополнительная литература 

 

1. Техническое творчество : учебное пособие / составитель С. В. Туляев. — Кызыл : 

ТувГУ, 2019. — 107 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156238 

https://e.lanbook.com/book/158639
https://e.lanbook.com/book/157009
https://e.lanbook.com/book/128879
https://e.lanbook.com/book/156238


2. Козлов, В. И. Уроки изобразительного искусства в школе. Проектирование, методика 

поведения, конспекты, рефлексия : учебное пособие / В. И. Козлов. — Москва : 

Владос, 2019. — 365 с. — ISBN 978-5-00136-030-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162061 

3. Тигров, В. П. Путь к творчеству : учебное пособие / В. П. Тигров. — Липецк : 

Липецкий ГПУ, 2018. — 58 с. — ISBN 978-5-88526-958-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115014 

4. Основы изобретательской деятельности : учебное пособие / В. П. Тигров, В. В. Тигров, 

Т. Н. Шипилова [и др.]. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 184 с. — ISBN 978-5-

88526-959-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/115032 

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 

https://e.lanbook.com/book/162061
https://e.lanbook.com/book/115014
https://e.lanbook.com/book/115032
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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: «Теория и методика обучения младших школьников» 

 

2.Характеристика модуля 

 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью создать условия для эффективного формирования и 

развития общекультурных и профессиональных компетенций.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать пониманию значимости детской литературы как 

художественной и художественно-педагогической, овладение которой позволит 

будущему педагогу реализовывать цели и задачи его профессиональной 

деятельности. 

2. Формировать готовность специалиста начального общего образования 

к применению современных методик и технологий ведения образовательной 

деятельности в предметной области «Технология» по любой из программ, которые 

рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3. Подготовка студента к работе педагога начального образования, 

понимающего принципы математического образования ребенка, владеющего 

теоретическими основами основных программ математического образования детей 

младшего школьного возраста и методическими основами организации 

педагогической работы по математическому образованию в начальной школе. 

4. Обеспечить готовность выпускника к осуществлению деятельности по 

развитию творчества младших школьников в процессе преподавания   предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

5. Приобретение студентами знаний теоретических и прикладных основ 

педагогических и методических наук, истории развития школьной системы, а также 

современных проблем методики естествознания, обществознания и путей их 

решения; вооружение знаниями основных этапов развития методики 

естествознания как науки, ее современное состояние в стране и за рубежом, 

особенности программ, учебников, методических пособий в различные 

исторические периоды. 

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 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

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 

Знать:  

- содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области;  

- закономерности, определяющие 

место предмета в общей картине 

мира; 

- программы и учебники по 

преподаваемому предмету;  



информационно-

коммуникационных 

технологий) 

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 

- основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом 

для решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач (педагогика, психология, 

возрастная физиология;  

- школьная гигиена;  

- методика преподавания предмета); 

современные предметно-

методические подходы и 

образовательные технологии в 

преподавании детской литературы в 

начальной школе; 

специфику детской литературы, ее 

компоненты, систему жанров и 

виды, основные тенденции развития 

детской литературы; 

- требования федерального 

государственного образовательного 

стандарта к содержанию предмета 

«Технология»;  

- особенности вариативных 

образовательных программ по 

технологии для начальной школы; 

- методику преподавания учебного 

предмета (закономерности процесса 

его преподавания; основные 

подходы, принципы, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий); - условия выбора 

образовательных технологий для 

достижения планируемых 

образовательных результатов 

обучения;  

основы организации и особенности 

педагогического взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса в начальной школе; 

методы формирования приёмов 

умственных действий;  

основные закономерности развития 

пространственного мышления 

младших школьников;  

приёмы активизации 

познавательной деятельности 

учащихся при обучении математике; 

-Основные вопросы музыкального 

воспитания в общеобразовательной 

школе. Особенности Методики 

музыкального воспитания 

начальной школе. 

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 

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, 



образовательными 

потребностями 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

- основы теории и истории 

изобразительного искусства; 

- историю развития   принципов 

обучения изобразительной 

деятельности; 

- психологические основы детского 

изобразительного творчества;  

- требования  ФГОС начального 

общего образования к личностным,  

метапредметным и предметным 

результатам образовательной 

деятельности предметной области 

«искусство»;  

-   назначение и особенности 

использования методов и 

технологий преподавания предмета 

Изобразительное искусство, 

обеспечивающих развитие у 

обучающихся творческих 

способностей; 

- значение, структуру, этапы,  

принципы и методы организации 

проектной деятельности на  

начальной ступени общего 

образования 

- специфику организации 

творческой деятельности с детьми, 

имеющими особые образовательные 

потребности; 

методику преподавания 

естествознания в ее историческом 

развитии; предмет, объект, задачи 

и место курса «Окружающий 

мир» в системе начального 

образования, а также методы 

исследования; 

принципы отбора материала 

естественнонаучной и 

обществоведческой 

направленности, 

пути формирования 

природоведческих представлений, 

понятий; 

содержание образовательного 

компонента «Окружающий мир», 

в начальной школе и возможности 

применения инновационных 

педагогических технологий в 

процессе ознакомления 

школьников с окружающим 

миром; 

классификацию приемов, методов 

обучения естествознанию, 

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, 

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. 

ПКС-2. Способен 

конструировать 

содержание 

образования в 

предметной 

области 

соответствующего 

уровня общего 

образования, а 

также в 

дополнительном 

образовании, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ПКС-2.1. Знать 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному 

предмету; перечень и 

содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса; 

теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся; программы и 

учебники по 

преподаваемому предмету. 

ПКС-2.2. Уметь критически 

анализировать учебные 

материалы предметной 

области с точки зрения их 

научности, психолого-

педагогической и 

методической 

целесообразности 

использования; 

конструировать содержание 

обучения по предмету в 



соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

разрабатывать рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть навыками 

конструирования 

предметного содержания и 

адаптации его в 

соответствии с 

особенностями целевой 

аудитории 

специфику и особенности 

применения словесных, 

наглядных, практических методов 

в процессе преподавания 

естествознания; 

современные технологии 

экологического образования 

младших школьников; 

традиционное и инновационное 

содержание теории и практики 

обучения, воспитания, развития 

личности и управления 

образовательным процессом в 

системе дополнительного 

образования; 

 

Уметь: 

анализировать базовые предметные 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях,   принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов; 

применять современные 

образовательные технологии в 

преподавании детской литературы в 

начальной школе; 

ориентироваться в составе и 

структуре современных 

программ  

по литературному чтению; 

•прогнозировать воздействие  

произведений детской 

литературы разных видов и 

жанров на младших школьников 

в системе общего и 

дополнительного образования; 

пользоваться программно-

методическими документами, 

определяющими деятельность 

школы: ФГОС НОО, учебным 

планом, учебными программами, 

учебниками при обучении 

технологии; 

разрабатывать учебную 

документацию; самостоятельно 

планировать учебную работу в 

рамках образовательной программы 

и осуществлять реализацию 

программ по учебному предмету;  

- разрабатывать технологическую 

карту урока, включая постановку его 

ПКС-3. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

ПКС-3.1. Знать методику 

преподавания учебного 

предмета (закономерности 

процесса его преподавания; 

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, методику 

учебной и воспитательной 

работы, требования к 

оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помещений к 

ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 

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. 



ПКС-3.2. Уметь 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

методической мысли, 

современных методических 

направлений и концепций 

для решения конкретных 

задач практического 

характера; разрабатывать 

учебную документацию; 

самостоятельно планировать 

учебную работу в рамках 

образовательной программы 

и осуществлять реализацию 

программ по учебному 

предмету; разрабатывать 

технологическую карту 

урока, включая постановку 

его задач и планирование 

учебных результатов; 

управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность; планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой; проводить 

учебные занятия, опираясь 

на достижения в области 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения; применять 

современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы; 

организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, 

в том числе 

исследовательскую; 

использовать разнообразные 

задач и планирование учебных 

результатов; управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой;  

- проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения; 

применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы; организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую; использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего общего 

образования; осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном 

процессе; использовать 

современные способы оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся); 

 организовывать консультативную 

работу с членами семей по 

вопросам, связанным с процессом 

обучения математике и 

интеллектуального развития детей; 

 осуществлять научный 

информационный поиск; 



формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования; 

осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе; 

использовать современные 

способы оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

ПКС-3.3. Владеть 

средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя; 

навыками составления 

диагностических материалов 

для выявления уровня 

сформированности  

образовательных 

результатов, планов-

конспектов 

(технологических карт) по 

предмету; основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, аргументации 

своей позиции 

организовывать музыкальную 

деятельность детей в начальной 

школе во внеурочной деятельности 

и на уроках гуманитарной 

направленности. 

 -    проектировать образовательный 

процесс (создавать рабочие 

программы, разработки уроков и 

внеурочных мероприятий), в 

начальном звене 

общеобразовательных учреждениях 

в рамках предметной области 

«искусство»; 

- использовать традиционные и 

инновационные технологии и 

методы обучения в рамках 

предметной области «искусство» в 

начальном звене; 

- в доходчивой форме 

формулировать и излагать 

поставленную перед обучающимися 

задачу в учебном или творческом 

задании; 

- находить и формулировать 

проектную задачу; 

- выстраивать маршрут нахождения  

решения проектной задачи  с 

обучающимися, в том числе 

имеющими особые образовательные 

потребности; 

свободно ориентироваться в 

многообразии школьных программ 

по естествознанию; 

организовывать наблюдения 

учащихся за природными и 

социальными объектами и 

явлениями, при проведении 

опытной работы, использовать 

результаты наблюдений в 

учебном процессе; 

проводить диагностическое 

исследование уровня 

естественнонаучного 

образования и уровня 

экологической воспитанности 

младших школьников; 

составлять тематические и 

поурочные планы по курсу 

«Окружающий мир»; 

проводить опыты, практические 

работы по естествознанию, 

применять промышленные и 

изготавливать собственные 

ПКС-4. способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

ПКС-4.1. Знать место 

преподаваемого предмета в 

структуре учебной 

деятельности; возможности 

предмета по формированию 

УУД; специальные приемы 

вовлечения в учебную 

деятельность по предмету 

обучающихся с разными 



обучения, 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 и 

детей ОВЗ 

образовательными 

потребностями; 

устанавливать контакты с 

обучающимися разного 

возраста и их родителями 

(законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками; современные 

педагогические технологии 

реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения. 

ПКС-4.2. 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. 

ПКС-4.3. Владеть навыками 

обучения и диагностики 

образовательных результатов 

с учетом специфики учебной 

дисциплины и реальных 

учебных возможностей всех 

категорий обучающихся; 

приемами оценки 

образовательных 

результатов: формируемых в 

средства обучения; 

организовывать и проводить с 

младшими школьниками 

различные виды внеурочной и 

внеклассной работы по предмету 

«Окружающий мир»; 

соотносить свой опыт с 

существующими практическими 

и теоретическими нара- ботками, 

систематически заниматься 

самообразованием; 

проводить самоанализ и 

отстаивать свою точку зрения по 

конкретно-методическим 

вопросам; 

организовывать 

профессиональную деятельность 

с опорой на современные 

достижения психолого-

педагогической науки и 

практики, технологий в системе 

дополнительного образования; 

 

Владеть: 

- навыками понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических представлений для 

решения профессиональных задач; 

методами и приемами организации 

обучения чтению, формирования и 

стимулирования мотивации учебно-

познавательной деятельности 

младших школьников на уроках 

литературного чтения; 

филолого-методической 

терминологией;  

навыками аналитического подхода 

к художественному тексту, 

имеющему своим адресатом 

младшего школьника; 

методами и приёмами 

формирования читательской 

самостоятельности младших 

школьников; 

навыком планирования и 

организации образовательной 

деятельности при обучении 

технологии в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта; 



преподаваемом предмете 

предметных и 

метапредметных 

компетенций, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик. 

средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя;  

- навыками составления 

диагностических материалов для 

выявления уровня 

сформированности  

образовательных результатов, 

планов-конспектов 

(технологических карт) по 

предмету; основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 

методами убеждения, 

аргументации своей позиции; 

навыками и способами    

использования ресурсов 

образовательной среды в процессе 

обучения с целью достижения 

решения образовательных задач. 

приемами информационной 

поисковой работы и приемами 

самостоятельного, критического 

анализа научной информации; 

навыками педагогической 

деятельности; 

- психолого – педагогическими 

технологиями творческого развития 

младших школьников музыкального 

искусства; способами анализа 

невербального поведения ребенка 

по его отношению к музыке,  

способами и приемами реализации 

профессиональных задач 

образовательных и коррекционно-

развивающих программ; навыками 

анализа музыкальных 

произведений. 

- навыками использования 

педагогических методик в области 

преподавания изобразительного 

искусства; 

- художественными техниками и 

технологиями, применяемыми в 

рамках предмета «Изобразительное 

искусство» в начальном звене 

общеобразовательного учреждения; 

- способностью организации 

творческого процесса в рамках 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство»; 

ПКС-5 Способен 

организовать 

проектную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с  

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствующей 

предметной 

области 

ПКС-5.1. Знать специальные 

подходы и источники 

информации для организации 

проектной деятельности 

обучающихся, в том числе с  

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствующей 

предметной области;   

ПКС-5.2. Уметь совместно с 

обучающимися 

формулировать проблемную 

тематику учебного проекта; 

определять содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и 

совместной учебно-

проектной деятельности; 

планировать и осуществлять 

руководство действиями 

обучающихся в 

индивидуальной и 

совместной учебно-

проектной деятельности; 

совместно с обучающимися 

строить логические 

рассуждения (например, 

решение задачи) в 

математических и иных 

контекстах, понимать 

рассуждение обучающихся; 

совместно с обучающимися 

применять методы и приемы 

понимания математического 

текста, его анализа, 

структуризации, 

реорганизации, 

трансформации; 

обеспечивать помощь 

обучающимся, не освоившим 

необходимый материал (из 

всего курса математики), в 

форме предложения 

специальных заданий, 

индивидуальных 

консультаций (в том числе 



дистанционных); 

осуществлять пошаговый 

контроль выполнения 

соответствующих заданий, 

при необходимости прибегая 

к помощи других 

педагогических работников, 

в частности тьюторов. 

ПКС-5.3. Владеть 

основными 

математическими 

компьютерными 

инструментами: 

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов, геометрических 

объектов; 

вычислений – численных и 

символьных; 

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий (вероятность, 

информатика) 

- навыками  организации проектной 

деятельности в рамках предметных 

областей Изобразительное 

искусство, Музыка; 

навыками самостоятельного 

проведения психолого-

педагогических исследований по 

проблемам обучения учащихся 

начальных классов в курсе 

«Окружающий мир» (реферат, 

курсовая работа); 

отбора и конструирования 

содержания естественнонаучного 

образования, учитывая 

особенности класса; 

самостоятельного определения 

типологии, структуры, методов и 

методических приемов обучения; 

формулирования образовательных, 

развивающих и воспитательных 

задач урока, темы, раздела; 

технологией разработки программ  

курсов, методических и 

дидактических материалов, 

выбирать учебную и учебно-

методическую литературу, 

рекомендовать дополнительные 

источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы в системе 

дополнительного образования; 

навыками разработки систем 

независимой оценки качества 

дополнительного образования; 

технологией применения 

инновационных технологий в 

системе дополнительного 

образования 

 

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 начального языкового и 

литературного образования младших школьников» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Теория и методика начального языкового и 

литературного образования младших школьников». 

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: «Теория и методика начального языкового и 

литературного образования младших школьников» 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента, понимающего 

значимость детской литературы как художественной и художественно-педагогической, 

овладение которой позволит будущему педагогу реализовывать цели и задачи его 

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-6 Способен 

использовать 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических технологий 
Знать:  



психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(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 

- содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной 

области;  

- закономерности, 

определяющие место 

предмета в общей картине 

мира; 

- программы и учебники по 

преподаваемому предмету;  

- основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология;  

- школьная гигиена;  

- методика преподавания 

предмета). 

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-2. Способен 

конструировать 

содержание 

образования в 

предметной 

области 

соответствующего 

уровня общего 

образования, а 

также в 

дополнительном 

образовании, в 

соответствии с 

требованиями 

ПКС-2.1. Знать приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

требования примерных 

образовательных программ по 

учебному предмету; перечень и 

содержательные характеристики 

учебной документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса; теорию и 

технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету. 

Знать: 

• специфику детской 

литературы, ее компоненты, 

систему жанров и виды, 

основные тенденции 

развития детской 

литературы;  

 Уметь: 

• ориентироваться в 

составе и структуре 

современных программ  

по литературному чтению; 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной 

науки и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ПКС-2.2. Уметь критически 

анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть навыками 

конструирования предметного 

содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями 

целевой аудитории 

•прогнозировать 

воздействие  

произведений детской 

литературы разных видов 

и жанров на младших 

школьников в системе 

общего и 

дополнительного 

образования; 

 

Владеть: 

• филолого-методической 

терминологией;  

• навыками аналитического 

подхода к 

художественному тексту, 

имеющему своим 

адресатом младшего 

школьника; 

• методами и приёмами 

формирования 

читательской 

самостоятельности 

младших 

школьников 

 

ПКС-3. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

ПКС-3.1. Знать методику 

преподавания учебного предмета 

(закономерности процесса его 

преподавания; 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, методику учебной и 

воспитательной работы, требования к 

оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных помещений к 

ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 

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. 

Знать: 

современные предметно-

методические подходы и 

образовательные технологии 

в преподавании детской 

литературы в начальной 

школе; 

Уметь: 
применять современные 

образовательные технологии 

в преподавании детской 

литературы в начальной 

школе; 

Владеть: 

методами и приемами 

организации обучения 

чтению, формирования и 

стимулирования мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

литературного чтения; 



ПКС-3.2. Уметь использовать 

достижения отечественной и 

зарубежной методической мысли, 

современных методических 

направлений и концепций для 

решения конкретных задач 

практического характера; 

разрабатывать учебную 

документацию; самостоятельно 

планировать учебную работу в рамках 

образовательной программы и 

осуществлять реализацию программ 

по учебному предмету; разрабатывать 

технологическую карту урока, 

включая постановку его задач и 

планирование учебных результатов; 

управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 

планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

проводить учебные занятия, опираясь 

на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения; 

применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую; 

использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, 

в том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам 

в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего общего 

образования; осуществлять 

контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе; 

использовать современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе 



электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

ПКС-3.3. Владеть средствами и 

методами профессиональной 

деятельности учителя; навыками 

составления диагностических 

материалов для выявления уровня 

сформированности  образовательных 

результатов, планов-конспектов 

(технологических карт) по предмету; 

основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теория и методика начального языкового и литературного 

образования младших школьников» представляет собой дисциплину модуля   части 

формируемой участниками образовательных отношений 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 теории 

детской литературы 

Предмет, специфика, содержание курса. Периодизация 

детской литературы. Понятия: «детская литература» и 

«круг детского чтения», «память детства». Зарубежная 

детская литература XVII – XXI вв. 

2 

Фольклор в детском 

чтении. 

Миф и фольклор: общее и различное. Миф и сказка: 

сходство и различие. Взаимодействие мифа и литературы. 

Фольклор как посредник между мифом и литературой.  

Миф христианский.  Аллюзии и реминисценции 

христианского мифа в календарно-духовной прозе 

(святочный рассказ, рождественский рассказ, пасхальный 

рассказ).  Детский фольклор. Система традиционных 

жанров детского фольклора. Современное состояние 

детского фольклора. 

3 

Детская литература 

XV-XVIIIвв.  

Детская литература XV – XVIII вв. Первая книга для 

детей - «Донатус» Д.Герасимова. Другие типы книг: 

азбуки, потешные книги, азбуковники.1574 г.- «Азбука» 

Ивана Федорова. Букварь Василия Бурцева. 30-40-е 

гг.XVII в. зарождение поэзии для детей. Первым детским 

поэтом -Савватий. Карион Истомин и его главный его труд 

- «Лицевой букварь» (1694). Еще один тип книг – 

азбуковники - анонимные рукописные сборники типа 

справочников Реформы Петра I в области образования и 

культуры. Детские «потешные листы» и лубочные издания 

сказок - предшественники детской русской книги. Первые 

сказки для детей императрицы Екатерины II: «Сказка о 

царевиче Хлоре» и «Сказка о царевиче Февее». 

Аллегоризм и дидактизм сказок. Н.И. Новиков и его роль 

в становлении детской литературы XVIII в. Издание 

первого журнала для детей - «Детское чтение для сердца и 

разума». Журнал Новикова и его влияние на дальнейшее 

развитие отечественной детской литературы. 

 

Детская литература 

XIX-начала XXвв. 

Социально-исторический и культурно-эстетический 

контекст развития детской литературы. Первые 

критические работы в области детской литературы. В. Г. 

Белинский и его статьи по проблемам детской литературы. 

Александра Осиповна Ишимова (1804-1881) и ее вклад в 

развитие прозы и периодики для детей в первой половине 

XIX в. «Истории России в рассказах для детей» Ишимовой. 

Басни И.А. Крылова в круге детского чтения. Сказки 

В.Жуковского в круге детского чтения. Соединение в них 

романтических и фольклорных элементов. Сказки А. 

Пушкина и сказка П. Ершова «Конек-Горбунок» в круге 

детского чтения. Прозаические сказки Одоевского В.Ф. и 

Погорельского А. 

Расширение круга учебно-педагогической и научно-

художественной литературы для детей. Учебные книги 



К.Д. Ушинского: «Детский мир», «Родное слово». Образы 

детей в произведениях Д. Мамина-Сибиряка, А. Чехова, 

В.Г. Короленко, В. Гаршина. Русская поэзия второй 

половины XIX в. в круге детского чтения Лев Николаевич 

Толстой - выдающийся русский писатель, философ, 

педагог. Начало его педагогической деятельности.1859 г. - 

открытие школы в Ясной Поляне. Журнал «Ясная поляна». 

Статьи Л.Н. Толстого, опубликованные в журнале. 

Учебные книги Л.Н. Толстого - «Азбука» и «Новая 

азбука». Разделы, жанры, история создания азбук. Сказки, 

рассказы, басни писателя для детей. 

Литература для детей как составная часть общей 

национальной культуры. Период между 1892 и 1917 

годами называют Серебряным веком. Реалисты, 

символисты, акмеисты, футуристы и т.д. и их роль в 

создании произведений для детей. Детство - ведущая тема 

литературы: повесть «Детство» М. Горького, рассказы Л. 

Андреева: «Ангелочек», «Петька на даче». А. Куприн и 

его рассказы о детях: «Детский сад», «Чудесный доктор», 

«В недрах земли» и др. Рассказ «Белый пудель» (1904). 

Главные герои, проблематика, сюжет рассказа. 

Литература «серебряного века» и ее вклад в развитие 

поэзии для детей. Поэты-символисты – детям. А. Блок и 

его 2 сборника стихов для детей: «Круглый год» - для 

читателей младшего возраста, «Сказки» - для среднего 

возраста. Стихи других поэтов-символистов в круге 

детского чтения: В. Брюсова, К. Бальмонта. Поэты-

акмеисты, разрабатывавшие тему детства: О. 

Мандельштам, Н. Гумилев, С. Городецкий.  Детские 

журналы конца XIX в.: «Светлячок» (1902-1920), 

«Тропинка» (1906-1912), «Маяк» (1909-1918). 

 

Детская литература XX 

века 

Детская литература 20-х годов ХХ в. Становление 

принципиально новой литературы для детей в этот период. 

Бианки В., Толстой А., Неверов А., Гайдар А., Пришвин 

М., Ильин М. и др. Проза 20-х годов. Книга А. Неверова 

«Ташкент - город хлебный». Ю.К. Олеша (1899-1960) и его 

роман «Три толстяка». Статьи С.Я. Маршака о проблемах 

детской литературы. Поэзия 20-х годов: пролеткультовцы, 

новокрестьянские поэты, футуристы, группа ОБЭРИУ и 

детская литература. В. Маяковский и его стихи для детей: 

«Сказка о Пете - толстом ребенке и о Симе, который 

тонкий», «Кем быть?», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Майская песенка», «Конь-огонь» и др. Группа 

ОБЕРИУ и детская поэзия. Детская литература 30-х 

годов ХХ в. Особенности детской прозы 30-х годов. 

Творчество А. Гайдара для детей: повесть «Дальние 

страны», «РВС», «Школа», «Тимур и его команда» и др. 

Темы, герои, проблематика книг. Сказка «Горячий камень» 

- итог жизни самого автора. Тема «активного добра» в 

творчестве Гайдара и ее продолжение в творчестве В. 

Крапивина. Жанр сказки в творчестве А. Толстого и А. 

Волкова. Сравнительный анализ сказок «Золотой ключик, 



или Приключения Буратино» А. Толстого и сказки К. 

Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». 

Сказки А. Волкова и Ф. Баума. Сравнительный анализ 

сказки Ф. Баума «Мудрец из страны Оз» и сказки А. 

Толстого «Волшебник Изумрудного города». Пьесы Т. 

Габбе и С. Маршака для детей. Сказы П.П. Бажова в круге 

детского чтения. Рассказы В. Бианки, М. Пришгвина, Е. 

Чарушина 30-х годов. Детские книги в годы войны и 

первое послевоенное десятилетие. Активное развитие 

публицистики: очерки, фельетоны, агитационные стихи. С. 

Михалков «Быль для детей», С. Маршак. «Почту 

военную». Образы детей-сирот, ребенка-мстителя в 

произведениях военных лет. Л. Кассиль: «Сын полка» 

(1944), «Дорогие мои мальчишки» (1944). Рассказ А. 

Платонова «Маленький солдат». Т. Габбе пьеса-сказка 

«Город - мастеров», С. Маршак – «Двенадцать месяцев». 

Жанр приключенческой повести в творчестве В. Каверина 

(«Два капитана»), А. Рыбакова («Кортик»). Рассказы и 

сказки Н. Носова. Сказки-уроки в творчестве Е. Пермяка и 

Е.Губарева. 40-50-ые годы - приход в детскую литературу 

новых авторов: М. Прилежаева, Н.Носова, Ю.Сотника, 

Н.Дубова, А.Алексина. Интенсивное развитие в 

послевоенные годы природоведческой книги (М. 

Пришвин, В. Бианки, Скребицкий, Ю. Шим). 

Формирование жанра юмористического рассказа для детей 

(Л. Кассиль, Н. Носов, Ю. Сотник). Сатирическая поэзия: 

Б. Заходер, Я. Аким, В. Лифшиц. 

 

Система жанров 

детской литературы. 

 Сказка народная и литературная 

Жанровые особенности народной и литературной сказки. 

Фольклорно-литературное взаимодействие в литературной 

сказке. Интерпретация фольклорно-мифологической 

традиции в литературной сказке. Андерсеновские 

традиции в литературной сказке Особенности зарождения 

творческого замысла некоторых классических сказок. 

Литературная сказка второй половины 20 века: сказки Б. 

Заходера, Н. Абрамцевой, С. Козлова и др. Специфические 

черты литературной сказки конца ХХ – начала XXI в. 

Поэтика сказок А. Курляндского, С. Седова, 

М.Москвиной, М. Бородицкой и др. 

Учебно-познавательная литература. 

Лубочная и рукописная учебно-познавательная литература 

в Древней Руси. Значение книгопечатания для развития 

детской литературы. Первые века русской детской книги. 

Азбука - книга универсального содержания. Карион 

Истомин - первый русский детский писатель. Учебная 

литература для детей в XIX веке: основные тенденции 

развития учебной и научно-познавательной литературы 

для детей. Учебно-познавательная литература для детей в 

XX веке. Виды и типы современных азбук. Современные 

детские энциклопедии. Учебные книги Т. Рик. 

Прозаические и поэтические жанры в детском чтении. 



Детский рассказ ХХ века: жанровые модификации. 

Детский детектив. Традиции «страшного» фольклора в 

современной прозе для детей. Фантастические жанры в 

детском чтении. Фантастика Кира Булычева. Фэнтези. 

Гарри Поттер как преемник сказочно-мифологической 

традиции. 

Поэзия в детском чтении. Рождение поэзии для детей. 

Особенности "хрестоматийных" детских стихотворений. 

Поэты "серебряного" века - детям (Соловьёва-Allegro, 

Бальмонт, Блок, Есенин и др.). Фольклоризм, авангардизм 

и реализм - традиции поэзии для детей XX века. Обэриуты 

- детям. Традиции народной лирики в творчестве Е.А. 

Благининой и                И.П. Токмаковой. Игра и фантазия 

в стихах Г. Вайнера, Ю.П. Мориц, Л. Яковлева. История 

детской периодики. Детские журналы XIX в. «Друг 

юношества» Н.И. Невзорова, «Библиотека для 

воспитания» Д.А. Валуева, «Подснежник. Журнал для 

детского и юношеского возраста» В. Майкова. Расширение 

сферы существования детской журналистики в 60-е гг. XIX 

в., формирование круга профессиональных детских 

писателей. Детские периодические издания на рубеже 

XIX–XX в.: журналы для младшего возраста «Игрушечка», 

«Светлячок», «Задушевное слово». Популяризация 

научно-популярных знаний в послереволюционной 

детской периодике («В мастерской природы, «Воробей»). 

Эволюция детских систематических изданий в советское 

время. Основные требования к детскому периодическому 

изданию. Обзор современной детской периодики. 

 Зарубежная литература 

 

Жанровое и тематическое разнообразие современной 

литературы. Расцвет литературной сказки в 20-30-е годы 

ХХ в.: Х. Лофтинг «Приключения доктора Дулитла», 

Д.Барри «Питер Пэн», А.Милн «Винни-Пух и все-все-все». 

Сказки и правдивые жизненные истории А. Линдгрен. 

Сказки итальянского писателя Дж. Родари. Немецкие 

литературные сказки и фантастические истории: Д. Крюс 

«Тим Талер», О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга». 

Формирование и развитие жанра фэнтези. Стихи для детей 

Ю. Тувима. Дж.К. Роулинг и ее серия книг о Гарри 

Поттере. 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Основы теории детской литературы. 

Фольклор в детском чтении. 

Детская литература XV-XVIIIвв. 

Детская литература XIX-начала XXвв. 

Детская литература XX века. 

Зарубежная литература. 

Система жанров детской литературы. 

Русский язык как предмет в начальных классах. 



Методика обучения грамоте. 

Методика языкового образования и речевого развития. 

Методика правописания и культуры письма. 

Методика совершенствования речевой деятельности младших школьников. 

Методика литературного чтения и работы с детской книгой 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Основы теории детской литературы. 

Фольклор в детском чтении. 

Детская литература XV-XVIIIвв. 

Детская литература XIX-начала XXвв. 

Детская литература XX века. 

Зарубежная литература. 

Система жанров детской литературы. 

Русский язык как предмет в начальных классах. 

Методика обучения грамоте. 

Методика языкового образования и речевого развития. 

Методика правописания и культуры письма. 

Методика совершенствования речевой деятельности младших школьников. 

Методика литературного чтения и работы с детской книгой 

Требования к самостоятельной работе студентов 

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 

Основы теории детской 

литературы 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Фольклор в детском чтении. 
ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Детская литература XV-

XVIIIвв.  

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-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 

Детская литература XIX-

начала XXвв. 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Детская литература XX века 
ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Система жанров детской 

литературы. 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Зарубежная литература 

 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-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 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Наименование темы в 

соответствии с 

тематическим планом 

Наименование темы 

(задания) для 

самостоятельной работы 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы 

 Основы теории 

детской литературы 

 

 

 

 

 

1. Напишите эссе на тему 

«Чем и как связаны 

учитель и книга?» 

2.Составьте 

терминологический 

словарь по теме «Детская 

литература» и Круг 

детского чтения» 

3. Составьте список 

афоризмов, посвящённых 

книге 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для вузов / 

Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол, 2-

е изд. перераб.и доп.- М.: Юрайт, 

2018. - on-line, 193 с. 

Фольклор в детском 

чтении. 

1. Напишите эссе на тему 

«Почему художественная 

литература для детей 

начинается с авторской 

позиции и детского 

фольклора?» 

1.Составьте и заполните 

таблицу «Сходство и 

различие мифа и 

сказки».  

2. Подготовка презентации 

по теме «Система 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для вузов 

/ Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол, 

2-е изд. перераб.и доп.- М.: Юрайт, 

2018. - on-line, 193 с. 

2. Соколов, Ю. М. Русский 

фольклор (устное народное 

творчество) в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для вузов / Ю. М. Соколов ; под 

научной редакцией В. П. Аникина. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — 



традиционных жанров 

детского фольклора».  

Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 203 с. 

Детская литература 

XV-XVIIIвв.  

1. Подготовьте 

методические 

рекомендации для 

учителя начальных 

классов по теме «Роль 

первого журнала для 

детей «Детское чтение 

для сердца и разума». 

 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для вузов 

/ Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол, 

2-е изд. перераб.и доп.- М.: Юрайт, 

2018. - on-line, 193 с. 

 

Детская литература 

XIX-начала XX вв. 

1.Подготовить 

письменный анализ 

сказки А.С. Пушкина «О 

мертвой царевне и семи 

богатырях» по плану: 

А) Каковы фольклорные 

источники сказки 

Пушкина «О мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»?  

Б) На какие 

традиционные сюжетные 

мотивы и образы 

народной сказки 

опирался поэт и как он их 

преобразовал?  

В) Как в сказке Пушкина 

по сравнению с народной 

сказкой усложняется 

образ мачехи?  

Г) Как трансформируется 

образ падчерицы в сказке 

Пушкина?  

Д) В чем смысл 

драматического 

противостояния двух 

героинь? 

Е) В чем своеобразие 

речевой структуры 

сказки? Как в ней 

взаимодействуют 

фольклорное и 

литературное начала? Ж) 

Приведите примеры 

фольклорных слов, 

выражений, обращений и 

«литературного» стиля. З) 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для вузов 

/ Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол, 

2-е изд. перераб.и доп.- М.: Юрайт, 

2018. - on-line, 193 с. 

 

Соколов, Ю. М. Русский фольклор 

(устное народное творчество) в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для вузов / Ю. М. 

Соколов ; под научной редакцией В. 

П. Аникина. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 203 с. 



Каковы особенности 

стиха сказки?  

 

2.Охарактеризуйте 

особенности сказок В. Ф. 

Одоевского: 3.1. 

«Городок в табакерке» – 

первая научно-

художественная сказка. 

Какие научные сведения 

получает читатель? В 

какой художественной 

форме они переданы? 

3.Подготовьте 

выразительное чтение 

отрывка из сказки А.С. 

Пушкина 

Детская литература XX 

века 

1.Разработайте 

рекомендации для 

учителей начальной 

школы по организации 

работы с 

юмористическим 

рассказом для детей (Н.Н. 

Носов). 

2.Подготовьте 

аналитическое письмо на 

тему «Темы, герои, 

проблематика детских 

книг первой половины 20 

века». 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для вузов / 

Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол, 2-

е изд. перераб.и доп.- М.: Юрайт, 

2018. - on-line, 193 с. 

Система жанров 

детской литературы. 

1.Составление интеллект-

карты понятий по теме 

«Литературные жанры». 

2.Аналитический обзор 

современных интернет-

ресурсов, содержащих 

информацию о круге 

чтения младших 

школьников. 

3.Соберите материалы к 

биографиям писателей-

природоведов, изучив 

книгу И.Н. Тимофеевой 

«Сто книг вашему 

ребёнку». Выделите 

своеобразие книг каждого 

автора. 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для вузов 

/ Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол, 

2-е изд. перераб.и доп.- М.: Юрайт, 

2018. - on-line, 193 с. 

 



Зарубежная литература 

 

1.Реферат «Зарубежная 

литературная сказка» (по 

выбору студента) 

 2. Подготовьтесь к 

дискуссии по теме «В чем 

актуальность «семейной» 

сказки А. А. Милна 

«Винни-Пух» и почему 

она не теряет 

привлекательность для 

детей и взрослых?» 

1. Светловская Н.Н. Детская 

литература в современной 

начальной школе Электронный 

ресурс: Учебное пособие для вузов 

/ Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол, 

2-е изд. перераб.и доп.- М.: Юрайт, 

2018. - on-line, 193 с. 

2 Вебер В., Рейн Н. Вини-Пух 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.machaon.ru/pooh

/. 

3 Заходер Б. Вини-Пух и все-все-

все [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.machaon.ru/pooh 

 

Темы рефератов (докладов)  

1. Славянская мифология в детском чтении. 

2. Отечественная история в рассказах А.О. Ишимовой. 

 3 Немецкая литературная сказка в творчестве Э.Т.А. Гофмана.  

4.. «Аленушкины сказки» для детей Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

5. В.Ф. Одоевский - педагог и писатель.  

6. Мир глазами ребенка в автобиографической повести А.Н. Толстого «Детство Никиты».  

7. Своеобразие прозаической сказки К. И. Чуковского «Айболит». 

 8. Рассказы для детей М. М. Зощенко («Умные животные», «Леля и Минька», «Рассказы о 

Минькином детстве»).  

9. Своеобразие сказки Л.И. Лагина «Старик Хоттабыч». 

 10. Повесть-сказка К. Коллоди «Приключения Пиноккио».  

11. Лирико-философская сказка А. Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

12. Своеобразие маленьких сказок Р. Киплинга. 

13. Своеобразие сказок А. Линдгрен (Трилогия о Карлсоне).  

14. Мир животных в рассказах С. Томпсона.  

15. Драматургия для детей Е. Шварца и С.Маршака.  

16. Художественно-познавательная книга в творчестве Б.Житкова.  

17. Творчество С.В. Сахарного для детей.  

18. Традиции и новаторство в книге В. Брагина «В стране дремучих трав» (либо в книге Я. 

Ларри «Приключения Карика и Вали»).  

19. Поэзия для детей Ю. Мориц, В. Лунина.  

20. Творчество Э. Успенского для детей.  

21. Своеобразие литературной сказки в творчестве Н. Абрамцевой.  

22. Сказки С. Прокофьевой для детей.  

23. Жанр короткого рассказа в творчестве для детей В. Голявкина.  

24. Современная юмористическая книга. Творчество Ю. Сотника. 

 

Перечень вопросов для обсуждения, дискуссионных тем для проведения круглого 

стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов 

Разделы дисциплины Вопросы и задания 

Основы теории детской 

литературы 

1.По мнению Р. Эскарпи, «Как и все живое, книга не 

укладывается в жесткие рамки определений. Во всяком 

случае, еще никому не удалось дать ей точное и 

стабильное определение». Согласны ли вы с этим 

мнением?  



2.Каковы основные назначения книги-объекта?  

3.В чем особенности детской книги? 

Фольклор в детском чтении. 

1.Прочитайте народную сказку «Волшебное кольцо» и 

сказ Б. Шергина «Волшебное кольцо». Установите 

отличия в их построении и объясните их.  

2.Выявите отличия в построении народной сказки 

«Сивка-Бурка» и сказки П.П. Ершова. Объясните их. 

Детская литература XV-

XVIIIвв.  

1. Почему детские «потешные листы» и лубочные 

издания сказок можно считать предшественниками 

детской русской книги?  

2. Каково значение журнала Новикова для развития 

литературы для детей? 

Детская литература XIX-

начала XXвв. 

1.В чём сходство Хозяйки Медной горы П.П. Бажова и 

Снежной королевы Г.Х. Андерсена?  

2.Первоисточником «Сказки о Золотом петушке» А. 

Пушкина стала «Легенда об арабском звездочёте» В. 

Ирвинга. Что общего и чем различаются две сказки?  

3.Сравните сказку М. Горького «Случай с Евсейкой» со 

сказками Д.Н. Мамина-Сибиряка. Вписывается ли 

произведение М. Горького в «Алёнушкины сказки»?  

4.Прочитайте рассказ А.П. Чехова «Событие» и 

ответьте на вопрос: как писатель определяет роль 

домашних животных в воспитании и жизни детей 

5.Подготовить сообщение по сказкам А.С. Пушкина и 

К.И. Чуковского Темы для сообщений: 1) Иллюстрации 

В.Я Билибина к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина 

2) Образ Царевны Лебедя в «Сказке о царе Салтане» 

А.С. Пушкина (https://24smi.org/person/2064-tsarevna-

lebed.html) 

Детская литература XX века 

1.Какие сюжетные мотивы народных сказок использует 

Э.Успенский в своей сказке «Вниз по волшебной реке», 

а какие придумал сам?  

2.Прочитайте сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок» и 

М. Москвиной «Что случилось с крокодилом». Как 

отражены традиции Андерсена в современном тексте?  

3.Чем близки сказки Н. Абрамцевой сказкам Г.Х. 

Андерсена?  

4.Сравните произведения В. Бианки «Хвосты» и Ю. 

Казакова «Зачем мыши хвост». Чем они отличаются 

друг от друга?  

 

Система жанров детской 

литературы. 

1.Приведите примеры современных поэтических 

текстов, где используются парадокс, гипербола, 

омонимические игры, переосмысление идиом.  

2.Приведите примеры современных поэтических 

текстов, где используются создание неологизмов, 

неправильности детской речи, новое прочтение строчек 

из широко известных ранее поэтических произведений 

для взрослых и детей.  

3.Прочитайте рассказы современных авторов О. 

Кургузова, С. Седова. Чем юмор этих произведений 

отличается от юмора классических детских текстов (Н. 

Носов, В. Драгунский)? 



Зарубежная литература 

 

1.Сопоставьте «Сказку о мёртвой царевне и семи 

богатырях» А. Пушкина со сказкой о Белоснежке из 

сборника братьев Гримм.  

 

Подготовка к презентации книги по стандартам World Skills 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться ФГОС НОО, Примерной основной образовательной 

программой. 

  Время выполнения задания – 45 минут  

Текст задания:  

1. Определить возрастную категорию детей, на которую рассчитано данное литературное 

произведение  

2. Прочитать текст.  

3. Расставить ударение.  

4. Определить паузы логические и психологические.  

5. Определить темп и ритм речи.  

6. Определить программное содержание: литературную и воспитательную задачу.  

7. Провести анализ литературного произведения, включая вопросы, направленные на 

выяснение основной идеи произведения; вопросы, направленные на уточнение 

характеристики персонажей и мотивов поступков героев.  

8. Разработать беседу по тексту (включая аннотацию книги, рассказ об авторе, краткое 

изложение содержания произведения). 

Произведения для презентации книги: 1. М. Горький «Воробьишко» 2. В. Катаев. «Цветик-

семицветик».  

Критерии оценивания:  

1. Озвучивание в аннотации автора литературного произведения;  

2. Краткое содержание литературного произведения;  

3. Высказывание своего отношения к произведению;  

4. Правильная расстановка логических и психологических пауз;  

5. Соответствие выбранного темпа и ритма чтения характеру литературного произведения;  

6. Соответствие чтения текста литературным нормам русского языка;  

7. Соблюдения правил работы с книгой;  

8. Определение отрывка произведения для чтения детям, с целью донесения идеи 

произведения;  

9. Определение отрывка произведения для чтения детям, с целью раскрытия характеров 

героев;  

10. Определение отрывка произведения для чтения детям, с целью выявления мотивов 

поступков;  

11. Соблюдение времени на выполнение.  

Исходя из соответствия критерия выполненному заданию, студент получает следующие 

баллы:  

№ задания Баллы 

3,5,8,9,10,11 1 

2,4,6,7 2 

1 3 

Максимальный 

итоговый  балл 

17 



 

Образец текущей контрольной работы по теме 2 «Фольклор в детском чтении»  

Отметьте, является данное утверждение правильным (+) или неправильным (−): 

 

1. Данный текст- это небылица (+) 

Стучит-гремит по улице,  

Фома едет на курице, 

Тимошка на кошке  

По кривой дорожке 

 

 

2. В сказках о животных прослеживается мотив путешествия, во время которого 

главному герою предстоит пройти немало испытаний и преодолеть препятствия 

(-). 

 

3. Анимизм - художественный прием, связанный с наделением в сказках зверей, 

предметов качествами человека (+) 

 

4. Известный исследователь сказок А.Н. Афанасьев              проанализировал 

структуру русских народных сказок и выделил в них набор постоянных 

структурных элементов, или функций (-). 

 

5.  В народной сказке присутствуют развернутые характеристики персонажей, 

индивидуализация сказочного героя, психологизм (-) 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Фонд примерных тестовых заданий 

1. Детская литература – это: 

А) часть общей литературы, обладающая всеми присущими ей свойствами, при этом 

ориентированная на интересы детей-читателей и потому отличающаяся художественной 

спецификой, адекватной детской психологии 

Б) некоторый объём книг, периодики, других изданий, призванный деть ребёнку 

определённого возраста возможно более полную картину образов мира через словесно-

изобразительные средства с учётом психического развития личности 

В) конгломерат культурных ценностей, предложенных взрослыми детям и усвоенных 

детьми. 

 

2.На особенностях детской читательской психологии и периодизации 

образовательного процесса построена классификация детской литературы: 

А) практическая 

Б) научная 

В) видовая. 

 

3. Объективным критерием вычленения детской литературы из общих границ 

литературы является: 

А) функции детской книги 

Б) иллюстрации 

В) категория читателя-ребёнка. 

 

отметка Баллы 

Отлично 16-17 

Хорошо 12-15 

Удовлетворительно 7-11 

Неудовлетворительно 0-6 



4. Литературу для детей, литературу, входящую в круг детского чтения, литературу 

самих детей вычленяют в рамках: 

А) функциональной классификации 

Б) научной классификации 

В) практической классификации. 

 

5. Круг детского чтения – это: 

А) часть общей литературы, обладающая всеми присущими ей свойствами, при этом 

ориентированная на интересы детей-читателей и потому отличающаяся художественной 

спецификой, адекватной детской психологии 

Б) некоторый объём книг, периодики, других изданий, призванный деть ребёнку 

определённого возраста возможно более полную картину образов мира через словесно-

изобразительные средства с учётом психического развития личности 

В) конгломерат культурных ценностей, предложенных взрослыми детям и усвоенных 

детьми. 

 

6. Общий, родовой признак детского фольклора: 

А) соотнесённость текста с игрой 

Б) малые формы 

В) ритмичность. 

 

7. Определите жанр: 

На златом крыльце сидели 

Микки-Маус, Том и Джерри, 

Дядя Скрудж и три утёнка, 

А водить-то будет Понка! 

А) считалка 

б) переделка-пародия 

в) частушка.       

 

8. Определите жанр: 

Солнышко, выгляни! 

Красное, высвети!! 

А) приговорка 

Б) закличка 

В) жеребьёвка. 

 

9. Определите жанр: 

Мышка, мышка, вылей воду! 

А) приговорка 

Б) закличка 

В) жеребьёвка. 

 

10. Определите жанр: 

Однажды в студёную зимнюю пору 

Сижу за решёткой в темнице сырой. 

Гляжу - поднимается медленно в гору 

Вскормлённый в неволе орёл молодой. 

 

А) стихотворение 

Б) небылица 

В) переделка-пародия. 

 



11. Автор книги «Заповеди для детских поэтов»?  

А. Маршак;  

Б. Михалков;  

В. Барто;  

Г. Чуковский. 

 

12. Назовите жанры, характерные для творчества Пушкина:  

А. сказки;  

Б. былины;  

В. скороговорки;  

Г. роман;  

Д. стихотворение;  

Е. поговорки.  

 

13. Первый совершенный образец художественно-познавательной сказки для детей 

В. Одоевского:  

А. «Городок в табакерке»;  

Б. «Черная курица»;  

В. «Червячок»;  

Г. «Монастырка». 

 

14. Жанр произведения Н. Носова «Незнайка на луне»:  

А. сказка;  

Б. повесть;  

В. рассказ;  

Г. роман-сказка.  

 

15. Жанр сказки в картинках характерен для творчества 

А) В. Сутеева 

Б) С. Козлова 

В) М.Москвиной. 

 

16. Свои произведения называет «сказками без подсказки»  

А) С. Седов 

Б) Э. Успенский 

В) М.Москвина. 

 

17. Форма зарисовки-миниатюры характерна для творчества: 

А) В. Сутеева 

Б) С. Козлова 

В) С. Седова 

 

18. Отступления от фольклорного сказочного канона в сказке Э. Успенского «Вниз 

по волшебной реке»: 

А) элементы психологической разработки фольклорных персонажей 

Б) семиперсонажная схема 

В) параллелизм нескольких сюжетных линий. 

 

19. Расположите произведения в порядке удалённости от народного источника: 

А) Ш.Перро «Золушка, Или хрустальная туфелька» 

Б) Я.и В. Гримм «Золушка» 

В) Е.Шварц «Золушка» 

 



20. В каком жанре написана пьеса Е. Шварца «Золушка»: 

А) лирической комедии 

Б) комедии 

В) драмы. 

 

21. Родоначальник жанра рождественских рассказов: 

А) Дж. Родари 

Б) Ч. Диккенс 

В) О’ Генри. 

 

22. Сказы П. Бажова "Жабреев ходок", "Синюшкин колодец", "Огневушка-

поскакушка", "Голубая змейка" относятся к: 

А) горняцким 

Б) старательским 

В) о мастеровых. 

 

23. Интеллектуальная игра - основной творческий принцип: 

А) О. Григорьева 

Б) Т.Собакина 

В) Б. Заходера. 

 

24. Виды народных сказок:  

 А) сказки кумулятивного типа; 

 Б) сказки о животных;  

 В) волшебные сказки;  

 Г) бытовые сказки. 

 

25. Литературный жанр – это:  

А) группа произведений внутри литературного рода, обладающая комплексом общих 

формальных и содержательных принципов,  

Б) результат формальной классификации литературных произведений по разным 

признакам,  

В) то же самое, что литературный род 

 

26. Роды литературы - это:  

А) сонет, рассказ, трагедия;  

Б) стихи, проза, драматургия;  

В) эпос, лирика, драма 

 

27. Соотнесите главных героев мифов 

А) Не удержавшийся на колеснице; 1. Арахна 

Б) Влюбившийся в самого себя;  2. Персей 

В) Превращенная в паука 3. Геракл 

Г) Освободивший Прометея 4. Фаэтон 

 

28. Соотнесите главных героев произведений 

А) Николенька 1. «Детские годы Багрова внука» 



Б) Алеша  2. «Сын полка» 

В) Волька 3. «Старик Хоттабыч» 

Г) Ваня 4. «Черная курица, или ...» 

29. Проведите параллели между сказками:  

А) Спящая красавицав) 1. «Красавица и чудовище» 

Б) «Волшебник Изумрудного города»  2. «Золотой ключик, или...» 

В) «Сказка о мертвой царевне...» 3. «Белоснежка и 7 гномов» 

Г) «Пиноккио»; 4. «Мудрец из Страны Оз»; 

30. Найдите псевдонимы писателей:  

А) Ювачев 1. К. Чуковский 

Б) Корнейчуков  2. А. Гайдар 

В) Голиков 3. А. Погорельский 

Г) Перовский 4. Д. Хармс 

31. Определите, в каком веке написаны следующие произведения:  

А) «От двух до пяти 1. ХVІ век 

Б) Букварь И. Федорова  2. ХХ век. 

В) «Юности честное зерцало» 3. ХVIII век  

Г) «Родное слово» 4. ХIХ век 

32. Определите, к какому жанру относятся данные произведения УНТ: 

А) «Сова летит, сова летит…» 1. Скороговорка 

Б) «Сшит колпак не по-колпаковски…»  2. поговорка 

В) «Без костей и рыбки не съешь» 3. пестушка 

Г) «Заблудился у трех сосен» 4. пословица 

 

33. Определите, кто есть кто:   

А) Серая звездочка 1. Собака 

Б) Алый  2. Крыса 

В) Балу 3. Жаба 

Г) Чучундра 4. Медведь 

 



34. Укажите названия сказок, которые написал Ш. Перро: «История одной матери», 

«Храбрый портной», «Калиф-аист», «Дикие лебеди», «Холодное сердце», «Спящая 

красавица», «Дюймовочка», «Ослиная шкура», «Огниво».  

35. Из каких произведений А.С. Пушкина эти строки:  

А) а) «Мороз и солнце, день чудесный!»  1. «Песнь о вещем Олеге» 

Б) «Там чудеса, там леший бродит»  2. «Руслан и Людмила» 

В) «Волхвы не боятся могучих владык» 3. «Узник» 

Г) «Голубка дряхлая моя...» 4. «Зимнее утро» 

 

36.  Определите автора следующего 

отрывка:  
У меня 

                  секретов нет, – 

                  слушайте, детишки, – 

                           папы этого 

                                      ответ 

                           помещаю 

                                   в книжке 

1.Р. Сеф 

 

2.К. Чуковский, 

 

3. В Берестов 

4. В Маяковкий 

 

 

37. Назовите прием, который использует 

В.Ю. Драгунский в изображении 

юмористического в произведениях для 

детей 

1. пародия  

 2. гротеск 

3. аллегория 

4. метафора 

 

 

38. Тема литературного произведения – 

это 

1.круг жизненный явлений, 

изображенных в произведении 

 2. то, о чем говорится в произведении 

3. круг событий, выбранных автором 

4. события в произведении 

 

 

39. Сказка - это  

 

1. один из видов эпического 

произведения, больше по охвату 

жизненных явлений и по объему, чем 

рассказ, и меньше, чем роман;  

 2. вид занимательного устного 

повествования с фантастическим 



вымыслом, с необычным, но 

законченным сюжетом 

3. устные рассказы, бытующие в народе с 

целью развлечения, имеющие 

содержанием необычные в бытовом 

смысле события и отличающиеся 

специальным 

композиционностилистическим 

построением 

4. вид занимательного рассказа для детей. 

 

 

40. Басня – это 

  

1. краткий стихотворный или 

прозаический рассказ нравоучительного 

характера, имеющий иносказательный 

аллегорический смысл  

 2. краткое иносказательное 

нравоучительное стихотворение, рассказ 

3. вымысел, выдумка 

4. короткое стихотворение с моралью. 

 

 

41. Крупнейшим переводчиком детской литературы XIX – XX веков на русский язык 

(в том числе, сказок Л. Кэрролла, А. Милна, П. Трэверс) является:  
А) Б. Заходер, 

Б) Э. Успенский, 

В) Г. Остер. 

 

42. Одним из крупнейших переводчиков английского детского фольклора на русский 

язык является: 
А) А. Барто, 

Б) С. Маршак, 

В) Д. Хармс, 

Г) С. Михалков. 

  

43. Установите соответствие: 

 

А)  Прибежал медведь 

И давай реветь: 

— Ку-ка-ре-ку! 

1. С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

Б) Сел он утром на кровать, 

Стал рубашку надевать, 

В рукава просунул руки, 

Оказалось это брюки. 

2. Э. Успенский «Разгром» 

В) Был на квартиру налёт? 

Нет. 

К нам заходил бегемот? 

Нет. 

3. С. Михалков «Песенка друзей» 



Может быть, дом не наш? 

Наш. 

Может, не наш этаж? 

Наш. 

Г) Когда живётся дружно, 

Что может лучше быть! 

И ссориться не нужно, 

И можно всех любить. 

4. К. Чуковский «Путаница» 

 

43. Установите соответствие примеров со способами развития фантазии 

Д.Родари 

А) Знакомые герои в новых 

обстоятельствах 

1. Такой метод служит предпосылкой для 

сочинения всевозможных сюжетов и концовок. 

Кроме умения сочинять, ребенок учится 

находить выход из трудных обстоятельств 

Б) «Сказки «наизнанку».  2. Этот метод развивает фантазию, ломает 

привычные стереотипы у детей, создает условия, 

при которых герои попадают в новые 

обстоятельства, которые могут быть 

невероятными 

В) Спасательные ситуации в 

сказках 

3. Этот метод помогает по – новому взглянуть на 

знакомые сюжеты 

Г) Сказки по-новому 4. Берется любая знакомая сказка, и ее героям 

приписываются прямо противоположные 

свойства 

 

 

44. Установите соответствие примеров со способами развития фантазии 

Д.Родари 

А) «Сказки «задом наперед» 1. Сюжет знакомой сказки перемещается в 

другое время и пространство. 

Б) «Сказка со «сменой места 

действия» 

 2. Рассказывание сказки начинается не сначала, 

а с конца. Первоначальное использование 

приема предполагает опору на картинки-

иллюстрации. Постепенно можно переходить к 

рассказыванию без наглядного материала. 

В) «Перевирание сказки» 3. Рождение новой сказки происходит за счет 

объединения двух или нескольких знакомых 

сказок. 

Г) «Салат» из сказок 4. Взрослый начинает рассказывать сказку, 

несколько изменяя ее повествование. Ребенок же 

в процессе восприятия включается в игру и уже 

самостоятельно начинает изменять течение 

событий, вводить новых героев и т. п.   

 

 

45. Соотнесите названия стихотворений по тематике 



1. парадоксально-игровая поэзия          А. Кольцов. «Дуют ветры» 

2. пейзажная  лирика      Б. С. Маршак «Тихая сказка» 

3. стихи о животных      В. А. Барто «Девочка чумазая» 

4. о детском восприятии мира       Г. Д. Хармс. «Веселый старичок» 

 

 

46. Соотнесите названия стихотворений по тематике 

1. парадоксально-игровая поэзия     А. Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» 

2. пейзажная  лирика Б. А. Барто «Веревочка». 

3. стихи о животных В. Ю. Мориц «Домик с трубой».  

4. о детском восприятии мира 

Г. В. Маяковский «Что ни страница — то слон, то 

львица». 

 

 

47. Соотнесите фрагменты сказки «Царевна-лягушка» и элементы композиции 

А) Вот что, сынки, возьмите по стреле, 

выходите в чисто поле и стреляйте: куда 

стрелы упадут, там и судьба ваша» 

 1) зачин     

Б) «В ту пору Иван-царевич отлучился 

потихоньку, побежал                                               

домой, нашел лягушачью кожу и   

бросил ее в печь» 

  2) завязка     

В) «Иван-царевич пошел в Кощеевы    

палаты  белокаменные. Выбежала к нему 

Василиса Премудрая, поцеловала его в 

сахарные уста. Воротились они домой и   

жили  долго  и  счастливо до глубокой 

старости». 

3) развитие действия     

 

 

 

Г) «В   старые годы у одного царя было 

три сына» 

4) кульминация     

 

Д) «Царь опять позвал сыновей:      

—  Пускай   ваши   жены испекут мне к   

завтрему хлеб.   Хочу   узнать, которая  

лучше стряпает». 

5) развязка 

 

 

 

48. Расположите в правильной последовательности основные составляющие 

рецензии на детскую книгу:  

1) Повествователь (лирический герой) 2) Сюжет, конфликт, композиция 3) Адресат 

книги 4) Автор. Название. Место издания. Год издания. 5) Тип героя 6) Проблематика 

 

49. Расположите в логической последовательности составляющие обзора 

периодических изданий для детей и педагогов:  

1. Художественное произведение в журнале 2. Рекомендация к чтению 3. Выходные 

данные, адресат 4. Иллюстрация, полиграфия 5. Структура издания. 6. Постоянные 

разделы 

 



50. Расположите в логической последовательности основные составляющие 

литературоведческого анализа:  

1. Композиция произведения, ее компоненты, значение их для выяснения 

характеров и основного смысла произведения. 2. Воспитательная, познавательная, 

эстетическая ценность произведения с точки зрения особенностей восприятия детьми. 3. 

Сюжет произведения, его элементы, их роль в раскрытии идейной направленности. 4. 

Язык литературного произведения, использование лексических ресурсов речи, 

выразительно-изобразительные средства, соответствие языка специфике детской 

литературы. 5. Тема и идея произведения. 6. Жанровые особенности произведения. 7. 

Характеристика главных действующих лиц. Действующие лица «второстепенные» - их 

роль. 

 

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 Филиппова, Е. В. Изучение языковой теории в начальной школе : учебное пособие / Е. В. 

Филиппова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 81 с. — ISBN 978-5-907168-76-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156080 

2 Сундеева, Л. А. Теории и технологии начального языкового образования : учебно-

методическое пособие / Л. А. Сундеева. — Тольятти : ТГУ, 2017. — 123 с. — ISBN 978-5-

8259-1130-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140128 

 

Дополнительная литература  

Плотникова, С. В. Теория и технология начального языкового образования : учебное 

пособие / С. В. Плотникова. — Екатеринбург : УрГПУ, 2014. — 277 с. — ISBN 978-5-7186-

0676-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129352 

  

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/156080
https://e.lanbook.com/book/140128
https://e.lanbook.com/book/129352
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 «Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Технология» в начальной школе» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Технология» в начальной школе». 

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: «Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Технология» в начальной школе». 

Цель дисциплины - обеспечить готовность специалиста начального общего 

образования к применению современных методик и технологий ведения образовательной 

деятельности в предметной области «Технология» по любой из программ, которые 

рекомендованы Министерством образованияи науки Российской Федерации.  

 

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-

педагогическ

ие 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности

, 

необходимые 

для 

индивидуали

зации 

обучения, 

развития, 

воспитания, 

в том числе 

обучающихс

я с особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми 

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:  
- требования федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

к содержанию предмета 

«Технология»;  

- особенности вариативных 

образовательных программ 

по технологии для начальной 

школы.  

Уметь: пользоваться 

программно-методическими 

документами, 

определяющими 

деятельность школы: ФГОС 

НОО, учебным планом, 

учебными программами, 

учебниками при обучении 

технологии;  

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

навыком планирования и 

организации 

образовательной 

деятельности при обучении 

технологии в соответствии с 

требованиями 

образовательного стандарта  

ПКС-2. 

Способен 

конструиров

ать 

содержание 

образования 

ПКС-2.1. Знать приоритетные 

направления развития образовательной 

системы РФ, требования примерных 

образовательных программ по учебному 

предмету; перечень и содержательные 

характеристики учебной документации 

Знать: 

- методику преподавания 

учебного предмета 

(закономерности процесса 

его преподавания; основные 

подходы, принципы, виды и 



в предметной 

области 

соответствую

щего уровня 

общего 

образования, 

а также в 

дополнитель

ном 

образовании,  

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов, с 

уровнем 

развития 

современной 

науки и с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихс

я 

по вопросам организации и реализации 

образовательного процесса; теорию и 

технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; программы 

и учебники по преподаваемому 

предмету. 

ПКС-2.2. Уметь критически 

анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть навыками 

конструирования предметного 

содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой 

аудитории 

приемы современных 

педагогических технологий); 

- условия выбора 

образовательных технологий 

для достижения 

планируемых 

образовательных результатов 

обучения;  

Уметь:  
-  разрабатывать учебную 

документацию; 

самостоятельно планировать 

учебную работу в рамках 

образовательной программы 

и осуществлять реализацию 

программ по учебному 

предмету;  

- разрабатывать 

технологическую карту 

урока, включая постановку 

его задач и планирование 

учебных результатов; 

управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность;  

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой;  

- проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения; применять 

современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы; 

организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, в 

том числе 

исследовательскую; 



использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования; 

осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе; 

использовать современные 

способы оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

Владеть: 

- средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя;  

- навыками составления 

диагностических материалов 

для выявления уровня 

сформированности  

образовательных 

результатов, планов-

конспектов 

(технологических карт) по 

предмету; основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, аргументации 

своей позиции 

ПКС-4. 

Способен 

обеспечить 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

достижения 

ПКС-4.1. Знать место преподаваемого 

предмета в структуре учебной 

деятельности; возможности предмета по 

формированию УУД; специальные 

приемы вовлечения в учебную 

деятельность по предмету обучающихся 

с разными образовательными 

потребностями; устанавливать контакты 

Знать: о личностных, 

метапредметных и 

предметных результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированных в ФГОС 

общего образования, о 

способах достижения этих 



личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения, в 

том числе в 

условиях 

инклюзивной 

образователь

ной среды, 

посредством 

проектирова

ния 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов 

на основе 

учета 

индивидуаль

ных 

особенностей 

обучающихс

я, включая 

детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми и детей 

ОВЗ 

с обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными работниками; 

современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного  подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; методы и 

технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего 

обучения. 

ПКС-4.2. 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. 

ПКС-4.3. Владеть навыками обучения и 

диагностики образовательных 

результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных 

учебных возможностей всех категорий 

обучающихся; приемами оценки 

образовательных результатов: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компетенций, а также 

осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик. 

результатов средствами 

преподаваемой дисциплины 

и о возможностях 

использования ресурсов 

образовательной среды для 

решения образовательных 

задач,  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 и детей ОВЗ  

Уметь: общаться, вести 

диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

эффективно организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную работу, 

поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявляет 

толерантность к иным точкам 

зрения.  

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 
навыками и способами    

использования ресурсов 

образовательной среды в 

процессе обучения с целью 

достижения решения 

образовательных задач.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Технология» в начальной школе» представляет собой дисциплину модуля   части 

формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин подготовки 

студентов. 

 

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. Методика трудового обучения в 

начальных классах. Общие вопросы 

История развития технологического 

образования. Общие вопросы 

преподавания технологии в начальной 

школе на современном этапе. 

Особенности преподавания технологии в 

начальной школе. Урок как основная 

форма обучения технологии в начальной 

школе.  Культура и организация работы 

обучающихся на уроках технологии в 

начальных классах 

2.  Методика использования различных 

материалов и инструментов в 

практических творческих работах на 

уроках технологии в начальной школе 

Содержание и особенности работы с 

бумагой и картоном в начальной школе. 

Материалы и инструменты. 

Конструирование и моделирование на 

уроках технологии. Техника оригами. 

Аппликационные работы в начальных 

классах. Приемы работы с бумагой -

разметка, сгибание, складывание бумаги, 

резание, склеивание. Работа с тканью и 

волокнистыми материалами на уроках  

труда в начальных классах. Материалы, 

инструменты и приспособления. Поделки 

с тканью и нитками. Работа с различными 

материалами на уроках технологии в 

начальных классах (Поделки из 

природного материала. Работа с 

пластилином. Лепка). Материалы, 

инструменты и приспособления. 

3. Связь технологии с другими 

дисциплинами начальной школы 

Практика работы на компьютере. Место 

уроков технологии в осуществлении  

межпредметных связей в начальных 

классах 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  



 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Раздел 1. Методика трудового обучения в начальных классах. Общие вопросы. 
Тема 1. 1. История развития технологического образования. 

Тема 1.2. Общие вопросы преподавания технологии в начальной школе на современном 

этапе. 

Тема 1.3. Особенности преподавания технологии в начальной школе. 

Тема 1.4. Урок как основная форма обучения технологии в начальной школе.  Культура и 

организация работы учащихся на уроках технологии в начальных классах. 

Раздел 2. Методика использования различных материалов и инструментов в 

практических  

творческих работах на уроках технологии в начальной школе. 
Тема 2.1. Содержание и особенности работы с бумагой и картоном вначальной школе. 

Материалы и инструменты. 

Тема 2.2. Конструирование и моделирование на уроках технологии.Техника оригами. 

Аппликационные работы в начальных классах. Приемы работы с бумагой -разметка, 

сгибание, складывание бумаги, ее резание, склеивание. 

Тема 2.3. Работа с тканью и волокнистыми материалами на уроках труда в начальных 

классах. Материалы, инструменты и приспособления. 

Тема 2.4. Поделки с тканью и нитками. 

Тема 2.5. Работа с различными материалами на уроках технологии в начальных классах  

(Поделки из природного материала. Работа с пластилином. Лепка). Материалы, 

инструменты и приспособления. 

Раздел 3. Связь технологии с другими дисциплинами начальной школы. 

Тема 3.1. Практика работы на компьютере. 

Тема 3.2. Место уроков технологии в осуществлении межпредметныхсвязей в начальных 

классах. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Раздел 1. Методика трудового обучения в начальных классах. Общие вопросы. 
Тема 1. 1. История развития технологического образования. 

Тема 1.2. Общие вопросы преподавания технологии в начальной школе на современном 

этапе. 

Тема 1.3. Особенности преподавания технологии в начальной школе. 

Тема 1.4. Урок как основная форма обучения технологии в начальной школе.  Культура и 

организация работы учащихся на уроках технологии в начальных классах. 

Раздел 2. Методика использования различных материалов и инструментов в 

практических  

творческих работах на уроках технологии в начальной школе. 
Тема 2.1. Содержание и особенности работы с бумагой и картоном вначальной школе. 

Материалы и инструменты. 

Тема 2.2. Конструирование и моделирование на уроках технологии.Техника оригами. 

Аппликационные работы в начальных классах. Приемы работы с бумагой -разметка, 

сгибание, складывание бумаги, ее резание, склеивание. 

Тема 2.3. Работа с тканью и волокнистыми материалами на уроках труда в начальных 

классах. Материалы, инструменты и приспособления. 

Тема 2.4. Поделки с тканью и нитками. 

Тема 2.5. Работа с различными материалами на уроках технологии в начальных классах  

(Поделки из природного материала. Работа с пластилином. Лепка). Материалы, 

инструменты и приспособления. 

Раздел 3. Связь технологии с другими дисциплинами начальной школы. 



Тема 3.1. Практика работы на компьютере. 

Тема 3.2. Место уроков технологии в осуществлении межпредметныхсвязей в начальных 

классах. 

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 методики 

преподавания технологии 

в начальной школе 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

опрос 

дискуссия 

Культура и организация 

работы учащихся на уроках 

технологии в начальных 

классах 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

доклад 

 

Особенности преподавания 

технологии в начальной школе 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

представление 

кластер/ 

интеллект карта - презентация 

дискуссия 

Урок как основная форма 

обучения технологии в 

начальной школе 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

опрос 

кластер/ 

интеллект карта презентация  

конспект урока технологии 

методический анализ урока 

Содержание и особенности 

работы с бумагой и картоном в 

начальной школе. Материалы 

и инструменты 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

презентация 

коллекция бумаги и картона 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Конструирование из бумаги. 

Техника оригами. 

Аппликационные работы в 

начальных классах. Разметка, 

сгибание, складывание бумаги, 

еѐ резание, склеивание. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

демонстрация продуктов 

художественного творчества 

Работа с тканью и 

волокнистыми материалами на 

уроках  

труда в начальных классах. 

Материалы, инструменты и  

приспособления. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

презентация 

Поделки с тканью и нитками 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

демонстрация продуктов 

художественного творчества 

Работа с различными 

материалами на уроках 

технологии в начальных 

классах. Материалы, 

инструменты и  

приспособления. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

презентация 

Поделки из природного 

материала. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

демонстрация продукта 

художественного творчества 

Работа с пластилином. Лепка. ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

демонстрация продукта 

художественного творчества 

Конструирование и 

моделирование на уроках 

технологии. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-3.1. 

ПКС-3.2. 

ПКС-3.3. 

разработка урока (технологическая 

карта урока) 

Практика работы на 

компьютере. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

разработка урока (технологическая 

карта урока); 

демонстрация продукта 

художественного творчества 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ПКС-4.3. 

Место уроков технологии в 

осуществлении 

межпредметных 

связей в начальных классах 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2. 

ПКС-2.3. 

ПКС-4.1. 

ПКС-4.2. 

ПКС-4.3. 

конспект интегрированного урока 

 

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

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

 

1. Дать различные определения термина «технология» на основе словарных статей из 

различных источников (энциклопедии, толковые словари, словари иностранных слов и 

т.д.) 

2. Составление таблицы «Место предмета «Технологии» в образовательной 

программе НОО. Планируемые результаты освоения предмета». 

3. Охарактеризовать принципы технологического образования. 

4. Анализ и составление таблицы «Характеристика УМК по технологии для 

начальной 

школы». 

5. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Методы и технологии, которые я считаю 

наиболее эффективными для преподавания технологии в начальных классах» 

6. Составить кластер форм организации образовательного процесса при обучении 

технологии в начальных классах. 

7. Составить коллекцию «Виды бумаги и картона» 

8. Составить таблицу по видам аппликаций (с примерами) 

9. Сформулировать правила техники безопасности при работе с ножницами, клеем. 

10. Подготовить сообщение на тему «Из истории оригами» 

11. Выполнить презентацию «Условные обозначения, принятые в оригами» 

12. Выполнить инструкционную карту для одного изделия, сделанного в технике 

оригами. 

13. Описать технологию выполнения различных видов швов. 

14. Придумать узор для вышивки крестом (в цвете) 

15. Сделать кластер волокнистых материалов 

16. Выполнить тканевую композицию по заданной тематике. 

17. Выполнить задание в технике изонить. 

18. Выполнить аппликацию из природных материалов. 

19. Провести анализ урока технологии по заданной схеме. 

20. Разработать конспект урока, презентацию и технологическую карту к уроку 

технологии в начальной школе. Осуществить самоанализ урока по заданной схеме. 

21. Апробация методики проведения урока технологии, внеурочного занятия. 

22. Разработать макет учебного класса по технологии для начальной школы. 

23. Презентовать портфолио по заданной тематике. 



24. Выполнение и презентация индивидуального проекта 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Технология» в начальной школе» проводится в форме текущей 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 относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, тестирования, круглый стол, решение задач, творческие задания, 

деловая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий (сообщения, таблицы, 

кластеры, презентация); 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине «Теория и 

методика преподавания учебного предмета «Технология» в начальной школе» требованиям 
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Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

учебной программы. Форма проведения экзамена защита индивидуального проекта. Оценка 

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

«неудовлетворительно». 

Все виды текущего  контроля осуществляются на практических занятиях.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

принципах: 

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.  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по 

дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 

Примерные темы индивидуальных проектов по дисциплине.  
1. Проектирование и презентация урока технологии на основе наблюдений и опытов 

(разработать развёрнутый план-конспект урока).  

2. Проектирование и презентация урока технологии по теме «Работа с бумагой и 

картоном».  

3. Проектирование и презентация урока технологии по теме «Работа с текстильными 

материалами».  

4. Проектирование и презентация урока технологии по теме «Работа с природным 

материалом» и/или «Работа с пластичными материалами».  

5. Проектирование и презентация урока технологии по теме «Работа с конструктором».  



6. Выполнить проект и презентацию программы внеурочной деятельности по 

художественно-эстетическому направлению на учебном содержании образовательной 

области «Технология». 

7. Выполнить проект и презентацию урока технологии с учетом условий инклюзивной 

образовательной среды, на основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, 

включая детей с особыми образовательными потребностями и детей ОВЗ (тема урока 

выбирается студентом самостоятельно). 

 

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 

Заббарова, М. Г. Методика преподавания технологии в начальной школе : учебно-

методическое пособие / М. Г. Заббарова. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2018. — 68 с. — ISBN 978-5-86045-957-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112111 

 

Дополнительная литература 

Тигров, В. П. Формирование творческой активности учащихся в процессе проектной 

деятельности образовательной области "Технология" : монография / В. П. Тигров. 

— Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 235 с. — ISBN 978-5-907168-33-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/127003 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (адрес: http://www.biblioclub.ru/, 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620554, Свидетельство 

о государственной регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77-42287).  

- ЭБС «Лань» (адрес: http://e.lanbook.com/, Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2011620038, Свидетельство о государственной регистрации средства 

массовой информации ЭЛ № ФС77-42547).  

- ЭБС «Консультант студента» (адрес: http://www.studmedlib.ru, Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2010620618).  

- ЭБС «ELibrary» (адрес: http://www.elibrary.ru/, Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620732, Свидетельство о государственной регистрации 

средства массовой информации ЭЛ № ФС77-42487). 

 

 

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://e.lanbook.com/book/112111
https://e.lanbook.com/book/127003
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
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. 

 

4.3. Программа дисциплины «Теория и методика математического развития 

младших школьников» 

 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Содержание  
 

1.Наименование дисциплины «Теория и методика математического развития младших 

школьников». 

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: «Теория и методика математического развития младших 

школьников». 

 

Целью дисциплины является подготовка студента к работе педагога начального 

образования, понимающего принципы математического образования ребенка, владеющего 

теоретическими основами основных программ математического образования детей 

младшего школьного возраста и методическими основами организации педагогической 

работы по математическому образованию в начальной школе. 

 

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-1. 

Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПКС-1.1. Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной 

области; закономерности, определяющие место 

предмета в общей картине мира; программы и 

учебники по преподаваемому предмету; основы 

общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих 

задач (педагогика, психология, возрастная 

физиология; школьная гигиена; методика 

преподавания предмета). 

ПКС-1.2. Уметь анализировать базовые предметные 

научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях,   принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов. 

ПКС-1.3. 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;  

- закономерности, 

определяющие 

место предмета в 

общей картине 

мира; 

- программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету;  

- основы 

общетеоретически

х дисциплин в 

объеме, 

необходимом для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология;  



Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты 

обучения по 

дисциплине  

- школьная 

гигиена;  

- методика 

преподавания 

предмета). 

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 

профессиональны

х задач 

ПКС-3. 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

ПКС-2.1. Знать приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ, требования примерных 

образовательных программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные характеристики учебной 

документации по вопросам организации и реализации 

образовательного процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей обучающихся; 

программы и учебники по преподаваемому предмету. 

ПКС-2.2. Уметь критически анализировать учебные 

материалы предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и методической 

целесообразности использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в соответствии с 

уровнем развития научного знания и с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу 

на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение. 

Знать: 

 требования 

Государственного 

образовательного 

стандарта к 

объёму знаний 

младших 

школьников по 

математике; 

 содержание 

школьных 

учебников по 

математике 

различных 

авторов;  

 концептуальны

е особенности 

построения 

современных 

учебников 



Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты 

обучения по 

дисциплине  

подходов и 

образовательн

ых 

технологий, в 

том числе в 

современной 

цифровой 

образовательн

ой среде 

ПКС-2.3. Владеть навыками конструирования 

предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории 

математики для 

начальной школы; 

 

Уметь: 

 планировать, 

организовывать, 

координировать и 

контролировать 

процесс 

математического 

образования 

учеников 

начальной школы;  

 

Владеть: 

 навыками 

анализа научно-

методической 

литературы по 

проблемам 

обучения 

математике 

младших 

школьников 

ПКС-3. 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательн

ых 

технологий, в 

том числе в 

современной 

цифровой 

ПКС-3.1. Знать методику преподавания учебного 

предмета (закономерности процесса его 

преподавания; 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, методику учебной и 

воспитательной работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 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. 

ПКС-3.2. Уметь использовать достижения 

отечественной и зарубежной методической мысли, 

современных методических направлений и концепций 

для решения конкретных задач практического 

характера; разрабатывать учебную документацию; 

самостоятельно планировать учебную работу в рамках 

образовательной программы и осуществлять 

реализацию программ по учебному предмету; 

разрабатывать технологическую карту урока, включая 

Знать: 

 основы 

организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса в 

начальной школе; 

 методы 

формирования 

приёмов 

умственных 

действий;  

 основные 

закономерности 

развития 

пространственног

о мышления 

младших 

школьников;  

 приёмы 

активизации 

познавательной 

деятельности 



Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты 

обучения по 

дисциплине  

образовательн

ой среде 

постановку его задач и планирование учебных 

результатов; управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; проводить учебные занятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; 

применять современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; организовать 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую; использовать 

разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего 

образования; осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе; 

использовать современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

ПКС-3.3. Владеть средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя; навыками 

составления диагностических материалов для 

выявления уровня сформированности  

образовательных результатов, планов-конспектов 

(технологических карт) по предмету; основами работы 

с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методами убеждения, аргументации 

своей позиции 

учащихся при 

обучении 

математике; 

 

Уметь: 

 организовывать 

консультативную 

работу с членами 

семей по 

вопросам, 

связанным с 

процессом 

обучения 

математике и 

интеллектуальног

о развития детей;  

 осуществлять 

научный 

информационный 

поиск; 

 

Владеть: 

 приемами 

информационной 

поисковой работы 

и приемами 

самостоятельного, 

критического 

анализа научной 

информации; 

 навыками 

педагогической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теория и методика математического развития младших школьников» 

представляет собой дисциплину модуля   части формируемой участниками 

образовательных отношений 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 вопросы организации математического развития младших школьников 

2 Методика обучения математике в начальной школе как педагогическая наука и как 

учебный предмет 

3 Краткий обзор систем обучения математике младших школьников 

4 Сравнительный анализ распределения программного материала по математике в 

традиционной и альтернативных системах обучения 

5 Сравнительный анализ концепций построения и технологизации курса математики в 

начальной школе 

6 Сравнительный анализ концепций построения и технологизации курса математики в 

начальной школе 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Общие вопросы организации математического развития младших 

школьников 

Тема 2. Методика обучения математике в начальной школе как педагогическая 

наука и как учебный предмет 

Тема 3. Краткий обзор систем обучения математике младших школьников 

Тема 4. Сравнительный анализ распределения программного материала по 

математике в традиционной и альтернативных системах обучения  



Тема 5. Сравнительный анализ концепций построения и технологизации курса 

математики в начальной школе 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Общие вопросы организации математического развития младших 

школьников 

Тема 2. Методика обучения математике в начальной школе как педагогическая 

наука и как учебный предмет 

Тема 3. Краткий обзор систем обучения математике младших школьников 

Тема 4. Сравнительный анализ распределения программного материала по 

математике в традиционной и альтернативных системах обучения  

Тема 5. Сравнительный анализ концепций построения и технологизации курса 

математики в начальной школе 

 

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 организации 

математического развития 

младших школьников 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Методика обучения 

математике в начальной школе 

как педагогическая наука и как 

учебный предмет 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Краткий обзор систем 

обучения математике младших 

школьников 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Сравнительный анализ 

распределения программного 

материала по математике в 

традиционной и 

альтернативных системах 

обучения 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос, контрольная работа 

Сравнительный анализ 

концепций построения и 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-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 

технологизации курса 

математики в начальной школе 

 

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 

Когнитивный этап Ознакомление с теоретическими 

положениями учебной дисциплины: 

исторические аспекты возникновения 

объекта дисциплины, образование, 

программы математического 

образования, особенности развития 

младших школьников 

Основные программы математического 

образования, использующиеся в 

современном образовательном 

процессе при работе с младшими 

школьниками, и их специфика. 

1. Дать определение понятию 

«программа образования», 

«математическое 

образование» и др. 

2. Дать характеристику 

основным особенностям 

развития детей младшего 

школьного возраста. 

Прикладной этап Формирование представлений и 

умений, связанных с разработкой, 

применением и адаптацией различных 

программ математического 

образования детей младшего 

школьного возраста. 

1. Анализ современных 

программ математического 

образования младших 

школьников. 

2. Обоснование выбора 

определённой программы 

математического образования 

в работе с младшими 

школьниками 

Демонстрационны

й этап 

Формирование навыков и умений, 

связанных с доступным 

представлением информации, 

корректностью её пре-поднесения и 

успешностью объяснения трудных 

аспектов. 

1. Презентация выбранной 

программы образования 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

 

1. Особенности современного начального математического образования. 

2. Взаимосвязь образовательных и развивающих целей обучения математике младших 

школьников. 



3. Методика обучения математике младших школьников как наука. 

4. Методика обучения математике младших школьников как учебных предмет. 

5. Краткий обзор систем обучения математике. 

6. Содержание обязательного минимума образовательной программы по математике в 

начальной школе. 

7. Распределение по годам обучения программного материала по математике в 

традиционной системе «Школа России». 

8. Распределение программного материала по математике в системе «Перспектива». 

9. Распределение программного материала по математике в системе «Начальная школа 

XXI века». 

10. Распределение программного материала по математике в системе «Гармония». 

11. Распределение программного материала по математике Л.В. Занкова. 

12. Распределение программного материала в системе В.В. Давыдова. 

13. Распределение программного материала по математике в системе «Школа 2100». 

14. Концептуальные основы технологии развивающего обучения математике Л.В. 

Занкова. 

15. Концептуальные основы технологии развивающего обучения математике 

Эльконина Д.Б. – Давыдова В.В. 

16. Методическая концепция развивающего обучения математике Истоиной Н.Б. 

17. Объяснительно-иллюстративные технологии в традиционном обучении математике 

М.И. Моро и др. 

18. Технологии на основе деятельностного подхода к обучени математике в системе 

«Школа 2100». 

19. Реализация принципа интеграции в обучении математике в системе «Начальная 

школа XXI века». 

20. Функции учителя в развивающем обучении математике. 

21. Проблемные ситуации как средство активизации познавательной деятельности 

младших школьников в процессе изучения математики. 

22. Различные подходы к изучению нумерации чисел. 

23. Организация вычислительной деятельности младших школьников на этапе изучения 

устных вычислений. 

24. Различные подходы к формированию письменных вычислений у младших 

школьников. 

25. Методика изучения алгебраического материала в начальной школе. 

26. Методика изучения геометрического материала в начальной школе. 

27. Реализация функционального потенциала задач в обучении математике. 

28. Способы определения понятий в начальном курсе математики. 

29. Способы обоснования истинности суждений младшими школьниками. 

30. Урок математики в объяснительно-иллюстративном режиме обучения. 

31. Особенности личностно-ориентированного урока математики. 

32. Методический анализ урока математики. 

 

Комплекс тестовых заданий 

1. Характеристика какого подхода к организации процесса обучения математике 

дана ниже?  

 «Ознакомление (объяснение, беседа, показ) с новыми знаниями и способами 

действий. Закрепление знаний и выработка умений и навыков (выполнение тренировочных 

упражнений). Применение знаний, умений и навыков в работах с использованием 

репродуктивных методических приёмов практического характера» 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. проблемный; 

3. программированный; 



4. деятельностный. 

 

2. Запишите фамилии авторов УМК по математике для начальных классов, в 

которых реализуется данный подход к организации обучения как приоритетный  

 

3. При первом знакомстве с составной текстовой задачей учитель предложил детям 

для сравнения следующие тексты задач: «В одной коробке 6 карандашей, а в другой на 2 

карандаша меньше, Сколько карандашей во второй коробке?» и «В одной коробке 6 

карандашей, а в другой на 2 карандаша меньше, Сколько карандашей в двух коробках?» 

Какой методический подход использовал учитель? 

1. рассмотрение двух простых задач с последующим объединением их в составную; 

2. рассмотрение простой задачи с последующим преобразованием ее в составную 

путем изменения вопроса; 

3. рассмотрение простой задачи с последующим преобразованием ее в составную 

путем изменения условия; 

4. рассмотрение составной задачи. 

 

4. Какие знания и умения закрепляют учащиеся при выполнении упражнений на 

перевод величин, выраженных в одних единицах массы, в другие:  

1. конкретный смысл действий умножения и деления; 

2. конкретный смысл действий сложения и вычитания; 

3. умножение и деление на 10, 100, 1000; 

4. навыки сложения; 

5. умение выделять общее количество единиц каждого разряда. 

 

5. Какой из перечисленных ниже методических приемов обучения младших 

школьников решению задач способствует формированию умений решать задачи? 

1. прием сравнения текстов задач; 

2. прием преобразования задач; 

3. прием рассмотрения текстов задач с недостающими или лишними данными; 

4. прием составления задач самими учащимися (составление по рисунку, таблице, 

чертежу, по решению и т. д.); 

5. прием выбора схемы 

6. все ответы верны. 

 

6. Какова дидактическая цель задания: пользуясь образцом, вставьте в окошки 

числа: 

1. закрепить зависимость между компонентами и результатами действия сложения; 

осознать связь сложения и вычитания; 

2. с целью закрепления знания принципа построения десятичной системы 

счисления; 

3. с целью закрепления правила поместного значения цифр в записи числа; 

4. с целью показать учащимся, что при пересчитывании предметов можно 

пользоваться различными счетными единицами. 

 

7. Какие из ниже перечисленных средств обучения математике являются средствами 

обратной связи и помогают учителю включить в работу на уроке всех учащихся: 

1. таблицы, памятки, карточки; 

2. числовой абак, веер, сигнальный блокнот; 

3. модели геометрических фигур; 

4. таблицы разрядов, абак. 

 



8. Какие задачи ставятся перед наукой об обучении математике в начальных 

классах?  

1. изучение психологических особенностей восприятия, памяти, мышления 

школьников как факторов интеллектуального развития личности; 

2. познание законов и закономерностей обучения математике, вооружение 

педагогов-практиков знанием теории организации педагогического процесса;  

3. изучение проблем обучения младших школьников математике. 

 

8. Какие мыслительные операции определяют продуктивную деятельность 

школьников на уроках математики?  

1. интуиция и анализ;  

2. анализ и синтез, сравнение, аналогия, классификация, обобщение;  

3. индукция и дедукция;  

4. классификация и обобщение.  

  

9. Какие дидактические принципы лежат в основе обучения математике по системе 

Л.В. Занкова?  

1. принцип от простого к сложному;  

2. обучение на высоком уровне сложности, ведущая роль теоретических знаний, 

изучение программного материала быстрым темпом;  

3. принципы продуктивного обучения;  

4. принцип дедуктивного обучения.  

  

10. Какой принцип положен в основу построения содержания начального курса 

математики по системе «Гармония» (автор Н.Б. Истомина)?  

1. циклический;  

2. концентрический;  

3. логический;  

4. тематический.  

  

11. Какова цель использования частично – поискового метода в обучении 

математике?  

1. целенаправленное обучение поисковой деятельности;  

2. воспроизведение знаний;  

3. отработка навыков;  

4. целенаправленное обучение творчеству.  

  

12. Выберите упражнение которое подготавливает младшего школьника к 

овладению операций счета: 

1. разбиение предметной совокупности на группы в соответствиис указанным 

признаком; 

2. установление взаимно-однозначного соответствия между элементами 

предметных совокупностей; 

3. установление взаимосвязи между порядковыми и количественными 

числительными; 

4. перечисление названий чисел  в обратном порядке. 

 

13. Какие формулировки заданий можно дополнить, употребляя термин «число», 

какие – «цифры» 

1. Запиши _____ сколько бочек на рисунке? 

2. Сравни _____ 5 и 9 

3. Назови _____ от 6 до 9 

4. Выбери _____ чтобы записать _____ предметов на рисунке 



«Число»: ______ 

«Цифра»: ______ 

 

14. Выберите способы доказательства истинности  суждения «сумма чисел пяти и 

трех равна восьми» , которые могут использовать первоклассники: 

1. Обращение к предметным моделям (счет, пересчитывание) 

2. Индуктивные рассуждения 

3. Дедуктивные рассуждения 

4. Моделирование равенства на числовом луче 

 

15. Выберите случаи сложения, которые учащиеся начальных классов должны 

усвоить  на уровне навыка: 

1. 3+4; 9+7; 29+7 

2. 3+4; 8+4; 15+2 

3. 16+9; 5+7; 6+5 

4. 8+4; 2+7; 28+1 

 

16. При изучении нумерации трехзначных чисел можно предложить задание: 

1. 375 единиц 

2. 37десятков 5 единиц 

3. 3 сотни 7 десятков 5 единиц 

4. 3 сотни 75 единиц 

 

17. Выберите формулировку к заданиям: 

1. Прочитай по-разному число 375 

2. Что означают цифры 3,7,5 в записи числа 375 

3. Сколько единиц в числе 375? Десятков? Сотен? 

4. Сколько цифр в записи числа 375? 

 

18. С целью формирования умения читать и записывать пятизначные числа 

целесообразно предложить учащимся задание: «Сравни числа в каждой строке и прочитай 

их: 

1. 83281, 83821, 83128, 83218 

2. 69691, 69196, 69169, 69619» 

Назовите этап изучения нумерации чисел, на котором учащиеся выполнят это задание: 

1. Постановка учебной задачи 

2. Решение учебной задачи 

3. Самоконтроль 

4. Контроль 

 

19. Для проверки усвоения нумерации многозначных чисел  учитель предложил 

ученикам тестовые задания. Подчеркните номер правильного ответа: 

1. Какое наибольшее пятизначное число можно записать цифрами 5, 7, 0, 4, 2, не 

повторяя их в записи числа: 

 77542 

 57420 

 75420 

2. Выбери число, состоящее  из 42 единиц второго класса и 15 единиц первого класса 

 15042 

 42015 

 4215 

3. На сколько увеличится число 32507, если в его записи изменилась только цифра 

в разряде десятков тысяч: 



 На 8 тысяч 

 На 40 тысяч 

 На 6 тысяч 

 

20. При каком условии тестовые задания могут выполнять не только 

контролирующие но и обучающую функцию: 

1. Использование результатов выполнения тестовых заданий  для дальнейшей 

отработки знаний, умений, навыков учащихся 

2. Использование результатов выполнения тестовых заданий  для коррекции у 

учащихся  способов усвоения устной и письменной нумерации 

3. Использование результатов выполнения тестовых заданий  для дальнейшей 

работы с учащимися над образцами выполнения заданий 

 

21. Выберите задания, которые целесообразно использовать для усвоения 

переместительного свойства умножения 

1. ˃, ˂ или =?: 8∙2 … 8∙3; 3∙5 … 4∙3 

2. Как можно записать по-другому: 6+6+6+6+6= ; 2∙3 = 

3. Найди значение выражения, используя данное равенство: 

 4∙9=36; 9∙4 

 8∙9=72; 9∙8 

4. Какой знак действия пропущен: 7…3=3∙7; 9∙5= 5…9 

5. Проверьте, правильно ли поставлен знак «=»: 

 5+5+5=3+3+3+3 

 2+2+2+2=4+4 

Замените  левую и правую части каждого равенства умножением 

6. Вставьте попущенное число: 

 3∙7= …∙3 

 8∙9= 9∙ … 

 

22. В процессе формирования навыков табличного умножения учитель предложил 

задания: 

1. Вычисли значения выражений, заменяя умножение сложением: 9∙4; 8∙3; 5∙4 

2. Не вычисляя, ответь на вопрос: на сколько значение первого произведения  в 

каждой паре меньше  значения второго произведения: 6∙4 и 6∙5; 5∙3 и 5∙4; 7∙8 и 7∙9. Проверь 

себя, вычислив значения каждого выражения. 

3. Вычисли значения произведений, пользуясь равенством: 9∙5=45; 9∙4=; 9∙6= 

 

23. Назовите задание, которое учитель сформулировал некорректно: 

1. Нарисуй один отрезок короче, а другой подлиннее 

2. Проведи два луча, которые пересекаются в одной точке 

3. Проведи два луча, которые не пересекаются 

4. Нарисуй два отрезка так, чтобы их пересечением была точка 

 

24. Выберите приёмы, которые используются с целью формирования у  младших 

школьников умения анализировать текст задачи: 

1. Сравнение текстов, являющихся задачей и не являющихся 

2. Выбор данных, которыми нужно дополнить задачу с недостающими данными 

3. Выбор вопросов, на которые можно ответить, пользуясь данным условием 

4. Определение по схематической модели всех арифметических способов решения 

данной задачи 

 

25. Выберите задачи, при решении которых нужно преобразовать единицы 

скорости: 



1. Какое расстояние пройдет лыжник за 3 часа , если он двигается со скоростью 3 

км/ч? 

2. Скорость поезда 60 км/ч, а скорость самолета 15 км/мин. На сколько скорость 

самолета больше скорости поезда? 

3. Скорость слабого ветра 5 м/с , скорость ураганного в 7 раз больше. А скорость 

штормового ветра – 1440 м/мин .На сколько больше скорость ураганного ветра, чем 

скорость штормового ветра? 

4. Мотоциклист едет со скоростью  1 км/мин. Какое расстояние он проедин за 5 

часов, если будет двигаться с той же скоростью? 

 

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. Истомина- Кастровская Н.Б. Методика обучения математике в начальной школе: учебник 

/Н.Б.Истомина, И.Ю.Иванова, З.Б.Редько, Т.В. Смолеусова, Н. Б.Тихонова.-2-ое 

изд.,перераб. и доп. -Москва: ИНФРА-М, 2022.- 301 с.-(Высшее образование: 

Бакалавриат).Имеются экземпляры в отд. ЭБС «Znanium» 
 

Дополнительная литература 

1. Истомина-Кастровская Н.Б .Методика обучения математике в начальной школе. 

Практикум: учебное пособие/ Н Б. Истомина, Ю.С.Заяц .- 2-е изд,перераб. И доп.- Москва: 

ИНФРА, 2022.-198 с.-(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; 

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. 

 

4.4. Программа дисциплины «Технологии развития творчества младших 

школьников» 

 

Содержание 

 

1. Наименование дисциплины «Технологии развития творчества младших школьников». 

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 

 

2.1. Наименование дисциплины: «Технологии развития творчества младших 

школьников». 

Цель дисциплины: обеспечить готовность выпускника к осуществлению деятельности по 

развитию творчества младших школьников в процессе преподавания   предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

 

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-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:  

- значение, структуру, этапы,  

принципы и методы организации 

проектной деятельности на  

начальной ступени общего 

образования 

- специфику организации 

творческой деятельности с детьми, 

имеющими особые 

образовательные потребности 

Уметь: 

- находить и формулировать 

проектную задачу; 

- выстраивать маршрут 

нахождения  решения проектной 

задачи  с обучающимися, в том 

числе имеющими особые 

образовательные потребности. 

Владеть: 

- навыками  организации 

проектной деятельности в рамках 

предметных областей 

Изобразительное искусство, 

Музыка 

ПКС-3. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе 

ПКС-3.1. Знать методику преподавания 

учебного предмета (закономерности 

процесса его преподавания; 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, методику учебной и 

воспитательной работы, требования к 

Знать:  

-Основные вопросы музыкального 

воспитания в 

общеобразовательной школе. 

Особенности Методики 

музыкального воспитания 

начальной школе. 

- основы теории и истории 

изобразительного искусства; 



использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных помещений к 

ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 

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. 

ПКС-3.2. Уметь использовать 

достижения отечественной и 

зарубежной методической мысли, 

современных методических 

направлений и концепций для решения 

конкретных задач практического 

характера; разрабатывать учебную 

документацию; самостоятельно 

планировать учебную работу в рамках 

образовательной программы и 

осуществлять реализацию программ по 

учебному предмету; разрабатывать 

технологическую карту урока, включая 

постановку его задач и планирование 

учебных результатов; управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

проводить учебные занятия, опираясь 

на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения; 

применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую; 

использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, в 

том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего 

образования; осуществлять 

контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе; 

использовать современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе 

- историю развития   принципов 

обучения изобразительной 

деятельности; 

- психологические основы 

детского изобразительного 

творчества;  

- требования  ФГОС начального 

общего образования к личностным,  

метапредметным и предметным 

результатам образовательной 

деятельности предметной области 

«искусство»;  

-   назначение и особенности 

использования методов и 

технологий преподавания 

предмета Изобразительное 

искусство, обеспечивающих 

развитие у обучающихся 

творческих способностей.    

Уметь: 

-организовывать музыкальную 

деятельность детей в начальной 

школе во внеурочной деятельности 

и на уроках гуманитарной 

направленности. 

 -    проектировать 

образовательный процесс 

(создавать рабочие программы, 

разработки уроков и внеурочных 

мероприятий), в начальном звене 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках предметной 

области «искусство»; 

- использовать традиционные и 

инновационные технологии и 

методы обучения в рамках 

предметной области «искусство» в 

начальном звене; 

- в доходчивой форме 

формулировать и излагать 

поставленную перед 

обучающимися задачу в учебном 

или творческом задании. 

Владеть:  

- психолого – педагогическими 

технологиями творческого 

развития младших школьников 

музыкального искусства; 

способами анализа невербального 

поведения ребенка по его 

отношению к музыке,  способами и 

приемами реализации 

профессиональных задач 



электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

ПКС-3.3. Владеть средствами и 

методами профессиональной 

деятельности учителя; навыками 

составления диагностических 

материалов для выявления уровня 

сформированности  образовательных 

результатов, планов-конспектов 

(технологических карт) по предмету; 

основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

образовательных и коррекционно-

развивающих программ; навыками 

анализа музыкальных 

произведений. 

- навыками использования 

педагогических методик в области 

преподавания изобразительного 

искусства; 

- художественными техниками и 

технологиями, применяемыми в 

рамках предмета 

«Изобразительное искусство» в 

начальном звене 

общеобразовательного 

учреждения; 

- способностью организации 

творческого процесса в рамках 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство». 

 

ПКС-5 Способен 

организовать 

проектную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с  

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствующей 

предметной 

области 

ПКС-5.1. Знать специальные подходы и 

источники информации для 

организации проектной деятельности 

обучающихся, в том числе с  особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствующей предметной области;   

ПКС-5.2. Уметь совместно с 

обучающимися формулировать 

проблемную тематику учебного 

проекта; определять содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности; планировать и 

осуществлять руководство действиями 

обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

деятельности; совместно с 

обучающимися строить логические 

рассуждения (например, решение 

задачи) в математических и иных 

контекстах, понимать рассуждение 

обучающихся; совместно с 

обучающимися применять методы и 

приемы понимания математического 

текста, его анализа, структуризации, 

реорганизации, трансформации; 

обеспечивать помощь обучающимся, не 

освоившим необходимый материал (из 

всего курса математики), в форме 

предложения специальных заданий, 

индивидуальных консультаций (в том 

числе дистанционных); осуществлять 

пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при 

необходимости прибегая к помощи 

других педагогических работников, в 

частности тьюторов. 

ПКС-5.3. Владеть основными 

математическими компьютерными 

инструментами: 

Знать: 

 -психолого-педагогические 

закономерности и принципы 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

-подходы к выбору и особенности 

использования педагогических 

технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения в 

контексте задач инклюзии;  

Уметь: 

 -разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

-выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в контексте 

задач инклюзивного образования; 

оценивать их результативность;  

Владеть: 

 -методами разработки (совместно 

с другими специалистами) 



визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов, геометрических 

объектов; 

вычислений – численных и 

символьных; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

(вероятность, информатика) 

программ индивидуального 

развития обучающегося;  

-технологиями реализации 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технологии развития творчества младших школьников» 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 Основные вопросы музыкального 

воспитания в общеобразовательной 

школе. 

 

Основные вопросы музыкального 

воспитания в общеобразовательной 

школе. 

 

2 Музыка в школе как учебный предмет. 

 

Музыка в школе как учебный предмет. 

 



3 Из истории становления методики 

музыкального воспитания 

Из истории становления методики 

музыкального воспитания 

4 Разносторонняя музыкальная 

деятельность - важное условие 

музыкального развития школьников. 

Разносторонняя музыкальная 

деятельность - важное условие 

музыкального развития школьников. 

5 Комплексный подход к уроку музыки. 

Музыкальное развитие учащихся на 

школьном уроке музыки. Система 

развития музыкальных способностей. 

 

Комплексный подход к уроку музыки. 

Музыкальное развитие учащихся на 

школьном уроке музыки. Система 

развития музыкальных способностей. 

 

6 Последовательность развития 

звуковысотного слуха и чувства лада. 

Последовательность развития чувства 

ритма. Последовательное развитие 

чувства музыкальной формы. 

Последовательность развития 

звуковысотного слуха и чувства лада. 

Последовательность развития чувства 

ритма. Последовательное развитие 

чувства музыкальной формы. 

7 Некоторые методы и приёмы 

активизации музыкальности на 

первоначальном этапе. Диагностика 

музыкальных способностей. 

 

Некоторые методы и приёмы активизации 

музыкальности на первоначальном этапе. 

Диагностика музыкальных способностей. 

 

8 Развитие восприятия музыки – основа 

воспитания музыкальной культуры 

школьников. Особенности 

музыкального восприятия. 

Формирование у школьников 

эмоционального отношения к 

музыкальному образу. 

 

Развитие восприятия музыки – основа 

воспитания музыкальной культуры 

школьников. Особенности музыкального 

восприятия. Формирование у школьников 

эмоционального отношения к 

музыкальному образу. 

 

9 Музыкально – ритмические движения. 

Характеристика деятельности. 

 Подготовка учителя к организации 

музыкально – ритмической 

деятельности школьников на уроке. 

Приемы использования движений на 

уроке. Двигательные упражнения на 

начальном этапе музыкального 

воспитания. 

 

Музыкально – ритмические движения. 

Характеристика деятельности. 

 Подготовка учителя к организации 

музыкально – ритмической деятельности 

школьников на уроке. Приемы 

использования движений на уроке. 

Двигательные упражнения на начальном 

этапе музыкального воспитания. 

 

10 Введение в предмет «Технологии 

развития творчества младших 

школьников»  

Значение творческого развития личности 

на этапе начальной ступени образовании. 

Место предмета «Изобразительное 

искусство» в  процессе творческого 

развития младших школьников. Цели и 

задачи развития творчества младших 

школьников. Структура дисциплины 

11 История  преподавания 

изобразительного искусства 

Основные этапы Мировой 

художественной культуры, в контексте 

развития методики преподавания 

изобразительного искусства. Искусство 

Древнего мира. Искусство Средних веков. 

Искусство Возрождения. 

Западноевропейское искусство Нового 

времени.  Русское искусство. 



Современный этап развития науки 

«Методика преподавания 

изобразительного искусства» 

12 Психолого-педагогические основы 

художественного творчества детей 

младшего школьного возраста  

Изобразительное искусство как форма 

отражения и эстетического осмысления 

действительности.  Развитие и воспитание 

школьников в процессе занятий 

изобразительной деятельностью.   

Развитие познавательно-творческой 

активности и наблюдательности. Развитие 

зрительной памяти и творческого 

воображения. Принципы дидактики в 

преподавании изобразительного 

искусства. 

Арт-терапия. Значение занятий 

изобразительным искусством для 

школьников с особыми потребностями 

здоровья. Реализация обучения Искусству 

школьников с особыми потребностями 

здоровья 

13 Основы обучения рисунку  Графика в системе видов 

изобразительного  искусства. Средства 

выразительности  графики: линия, штрих, 

пятно. Графические художественные 

техники и материалы. Приемы передачи 

объема и фактуры предметов в рисунке. 

Светотеневая моделировка.   Рисунок 

падающей тени. Передача пропорций в 

рисунке. Пропорции фигуры человека. 

Способы передачи многомерности 

пространства на плоскости листа. 

Построение предметов простой 

геометрической формы в натюрморте. 

Композиционные отношения в рисунке. 

Методика обучения рисунку в начальной 

школе 

14 Основы обучения живописи Живопись, как вид искусства. Жанры 

живописи.  Основы цветоведения: 

хроматические и ахроматические; 

основные и дополнительные; теплые и 

холодные; цветовой контраст. Смешение 

цветов. Локальный цвет и его изменение в 

зависимости от освещении.    Рисование с 

натуры, по памяти и по представлению.  

Техники и материалы в живописи.  

Методика преподавания живописи в 

начальной школе 

15 Основы обучения декоративному 

рисованию 

Теоретические  основы обучения 

народному и декоративно-прикладному 

искусству.   Композиция в народном и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Искусство орнамента. Народные  

художественные промыслы России. 



Народный костюм.   Методика освоения 

декоративной росписи. Особенности 

росписи объёмного предмета. 

Теоретические основы обучения дизайну. 

Основы формообразования. Цвет в 

дизайне. Композиция в дизайне 

16 Современные педагогические условия  

развития творчества средствами 

искусства в начальной школе.  

 

Содержание и анализ программы по 

Изобразительному искусству авторов: 

В.С. Кузина, Е.В. Шорохова и др..  

Содержание и анализ программы по 

Изобразительному искусству и 

художественному труду авторов: Б.М. 

Немецкого, В.Г. Горяева и др.  

Содержание и анализ программы по 

Изобразительному искусству и 

художественному труду авторов: 

Т. Я. Шпикаловой, Е. А. Алексеенко, 

и др.  

Планирование    и    структура    уроков 

Изобразительного искусства. 

Составление   и   написание   конспектов   

по   Изобразительному искусству в 

начальных классах. Оценочная 

деятельность учителя.  

Технологии ведения проектной 

деятельности в рамках предметной 

области «Искусство». 

17 Использование    альтернативных    

способов развития творчества 

младших школьников в процессе 

изобразительной деятельности 

Альтернативные программы 

преподавания изобразительного 

искусства. Организация изобразительной 

деятельности младших школьников и 

развитие их творчества во внеклассной 

работе. Использование нетрадиционных 

технических приемов рисования в 

преподавании Изобразительного 

искусства.  Интеграция технологий 

проектной деятельности в 

изобразительное творчество младших 

школьников 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Основные вопросы музыкального воспитания в общеобразовательной школе. 

Музыка в школе как учебный предмет. 

Из истории становления методики музыкального воспитания 

Разносторонняя музыкальная деятельность - важное условие музыкального 

развития школьников. 

Комплексный подход к уроку музыки. Музыкальное развитие учащихся на школьном 

уроке музыки. Система развития музыкальных способностей. 



Последовательность развития звуковысотного слуха и чувства лада. 

Последовательность развития чувства ритма. Последовательное развитие чувства 

музыкальной формы. 

Некоторые методы и приёмы активизации музыкальности на первоначальном 

этапе. Диагностика музыкальных способностей. 

Развитие восприятия музыки – основа воспитания музыкальной культуры 

школьников. Особенности музыкального восприятия. Формирование у школьников 

эмоционального отношения к музыкальному образу. 

Музыкально – ритмические движения. Характеристика деятельности. 

 Подготовка учителя к организации музыкально – ритмической деятельности 

школьников на уроке. Приемы использования движений на уроке. Двигательные 

упражнения на начальном этапе музыкального воспитания. 

Введение в предмет «Технологии развития творчества младших школьников»  

История преподавания изобразительного искусства 

Психолого-педагогические основы художественного творчества детей младшего 

школьного возраста  

Основы обучения рисунку  

Основы обучения живописи 

Основы обучения декоративному рисованию 

Современные педагогические условия развития творчества средствами искусства 

в начальной школе.  

Использование    альтернативных    способов развития творчества младших 

школьников в процессе изобразительной деятельности. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Основные вопросы музыкального воспитания в общеобразовательной школе. 

Музыка в школе как учебный предмет. 

Из истории становления методики музыкального воспитания 

Разносторонняя музыкальная деятельность - важное условие музыкального 

развития школьников. 

Комплексный подход к уроку музыки. Музыкальное развитие учащихся на школьном 

уроке музыки. Система развития музыкальных способностей. 

Последовательность развития звуковысотного слуха и чувства лада. 

Последовательность развития чувства ритма. Последовательное развитие чувства 

музыкальной формы. 

Некоторые методы и приёмы активизации музыкальности на первоначальном 

этапе. Диагностика музыкальных способностей. 

Развитие восприятия музыки – основа воспитания музыкальной культуры 

школьников. Особенности музыкального восприятия. Формирование у школьников 

эмоционального отношения к музыкальному образу. 

Музыкально – ритмические движения. Характеристика деятельности. 

 Подготовка учителя к организации музыкально – ритмической деятельности 

школьников на уроке. Приемы использования движений на уроке. Двигательные 

упражнения на начальном этапе музыкального воспитания. 

Введение в предмет «Технологии развития творчества младших школьников»  

История преподавания изобразительного искусства 

Психолого-педагогические основы художественного творчества детей младшего 

школьного возраста  

Основы обучения рисунку  

Основы обучения живописи 

Основы обучения декоративному рисованию 



Современные педагогические условия развития творчества средствами искусства 

в начальной школе.  

Использование    альтернативных    способов развития творчества младших 

школьников в процессе изобразительной 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 

Основные вопросы 

музыкального воспитания в 

общеобразовательной школе. 

 

ПКС-3 

ПКС-5 

 

Опрос, контрольная работа 

Музыка в школе как учебный 

предмет. 

 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Из истории становления 

методики музыкального 

воспитания 

ПКС-3 

ПКС-5 

 

Опрос, контрольная работа 

Разносторонняя музыкальная 

деятельность - важное условие 

музыкального развития 

школьников. 

ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Комплексный подход к уроку 

музыки. Музыкальное развитие 

учащихся на школьном уроке 

музыки. Система развития 

музыкальных способностей. 

 

ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Последовательность развития 

звуковысотного слуха и 

чувства лада. 

Последовательность развития 

чувства ритма. 

Последовательное развитие 

чувства музыкальной формы. 

ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Некоторые методы и приёмы 

активизации музыкальности на 

первоначальном этапе. 

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-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 

Диагностика музыкальных 

способностей. 

 

Развитие восприятия музыки – 

основа воспитания 

музыкальной культуры 

школьников. Особенности 

музыкального восприятия. 

Формирование у школьников 

эмоционального отношения к 

музыкальному образу. 

 

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-5 

Опрос, контрольная работа 

Музыкально – ритмические 

движения. Характеристика 

деятельности. 

 Подготовка учителя к 

организации музыкально – 

ритмической деятельности 

школьников на уроке. Приемы 

использования движений на 

уроке. Двигательные 

упражнения на начальном 

этапе музыкального 

воспитания. 

 

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-5 

 

 

Опрос, контрольная работа 

Введение в предмет 

«Технологии развития 

творчества младших 

школьников»  

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-5 

 

Опрос, контрольная работа 

История  преподавания 

изобразительного искусства 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Психолого-педагогические 

основы художественного 

творчества детей младшего 

школьного возраста  

ПКС-3 

ПКС-5 

 

Опрос, контрольная работа 

Основы обучения рисунку  ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Основы обучения живописи ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Основы обучения 

декоративному рисованию 

ОПК-6 

ПКС-3 

 

Опрос, контрольная работа 

Современные педагогические 

условия  развития творчества 

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-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 

средствами искусства в 

начальной школе.  

 

 

Использование    

альтернативных    способов 

развития творчества младших 

школьников в процессе 

изобразительной деятельности 

ОПК-6 

ПКС-3 

ПКС-5 

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 

 

Приблизительный список тем итоговых проектов: 

Изобразительное искусство 

1. Виды изобразительного искусства;  

2. Графика, как вид искусства; 

3. Живопись, как вид искусства;  

4. Средства выразительности в скульптуре; 

5. Законы построения композиции; 

6. Жанры живописи; 

7. Портрет и его виды;   

8. Пейзаж и его виды; 

9. Жанр живописи натюрморт; 

10. Анималистический жанр; 

11. Свет и тень в живописи и рисунке; 

12. Перспектива. Виды и их особенности; 

13.   Книжная иллюстрация, как вид искусства; 

14. Знаменитые художники-иллюстраторы; 

15.   Теоретические основы обучения дизайну; 

16.   Декоративно-прикладное искусство и его виды; 

17.   Искусство плаката; 

18. Художник и театр; 

19.  Орнамент: виды и значение; 

20. Народные художественные промыслы России (Можно выбрать один промысел); 

21. Первобытное искусство; 

22. Искусство Древнего Египта; 

23. Искусство Древней Греции; 

24. Римский скульптурный портрет; 

25. Искусство Византии. Концепция византийского храма; 

26. Искусство Западной Европы в эпоху Средневековья; 

27. Искусство Возрождения; 

28. Древнерусская иконопись;  

29. Памятники Древнерусской архитектуры; 

30. Архитектурный ансамбль Московского Кремля; 

31. Архитектурные памятники Калининградской области; 

Музыкальное искусство 

1. Основные вопросы музыкального воспитания в общеобразовательной школе. 



2. Методика музыкального воспитания как наука. Музыка в школе как учебный 

предмет. 

3.  Из истории становления методики музыкального воспитания. Учитель музыки. Урок 

музыки. Методы музыкального воспитания. 

4. Методика музыкального воспитания в 1-м классе. Общая характеристика 

первоклассников. Музыкальная характеристика первоклассников. 

5. Методика музыкального воспитания во 2-м классе. 

6. Общая характеристика второклассников. Музыкальное развитие. Музыкальная 

грамотность. Певческие задачи. Музыкальная грамота. Используемый репертуар. 

7. Методика музыкального воспитания в 3-м – 4 классах. Певческие задачи. 

Музыкальная грамотность. Используемый репертуар.  

8.  Разносторонняя музыкальная деятельность - важное условие музыкального развития 

школьников. 

9. Комплексный подход к уроку музыки. Музыкальное развитие учащихся на школьном 

уроке музыки. Система развития музыкальных способностей. 

10.  Последовательность развития звуковысотного слуха и чувства лада. 

Последовательность развития чувства ритма. Последовательное развитие чувства 

музыкальной формы. 

11. Некоторые методы и приёмы активизации музыкальности на первоначальном этапе. 

Диагностика музыкальных способностей. 

12. Восприятие музыки. 

13. Развитие восприятия музыки – основа воспитания музыкальной культуры 

школьников. 

14.  Особенности музыкального восприятия. Формирование у школьников 

эмоционального отношения к музыкальному образу. 

15.  Формирование эмоционально осознанного восприятия музыкального образа на 

начальном этапе. Последовательность развития у школьников восприятия музыки. 

16.  Музыкально – ритмические движения. Характеристика деятельности. 

17.  Подготовка учителя к организации музыкально – ритмической деятельности 

школьников на уроке. Приемы использования движений на уроке. Двигательные 

упражнения на начальном этапе музыкального воспитания. 

18. Игра на детских  музыкальных инструментах.  

19. Цель и задачи инструментальной деятельности. Характеристика детских 

музыкальных инструментов. 

20.  Развитие ладового чувства, чувства ритма и формы в процессе игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

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 

отлично зачтено 86-100 



теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

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. Козлов, В. И. Уроки изобразительного искусства в школе. Проектирование, 

методика поведения, конспекты, рефлексия : учебное пособие / В. И. Козлов. — 

Москва : Владос, 2019. — 365 с. — ISBN 978-5-00136-030-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162061 

 

Дополнительная литература 

1. Преподавание изобразительного искусства в современной школе : методические 

указания / составители Е. А. Лупандина, Т. А. Бреусова. — Оренбург : ОГПУ, 2018. — 

41 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113335 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

https://e.lanbook.com/book/162061
https://e.lanbook.com/book/113335


- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (адрес: http://www.biblioclub.ru/, 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620554, Свидетельство 

о государственной регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77-42287).  

- ЭБС «Лань» (адрес: http://e.lanbook.com/, Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2011620038, Свидетельство о государственной регистрации средства 

массовой информации ЭЛ № ФС77-42547).  

- ЭБС «Консультант студента» (адрес: http://www.studmedlib.ru, Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2010620618).  

- ЭБС «ELibrary» (адрес: http://www.elibrary.ru/, Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620732, Свидетельство о государственной регистрации 

средства массовой информации ЭЛ № ФС77-42487). 

 

 

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 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
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. 

 

4.5. Программа дисциплины «Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе» 

 

Содержание 

 

1.Наименование дисциплины «Теория и методика преподавания учебного предмета  

«Окружающий мир» в начальной школе». 

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: «Теория и методика преподавания учебного предмета 

"Окружающий мир" в начальной школе». 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний теоретических и прикладных основ 

педагогических и методических наук, истории развития школьной системы, а также 

современных проблем методики естествознания, обществознания и путей их решения; 

вооружение знаниями основных этапов развития методики естествознания как науки, ее 

современное состояние в стране и за рубежом, особенности программ, учебников, 

методических пособий в различные исторические периоды. 



 

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:  

- приоритетные направления 

развития образовательной системы 

РФ, требования примерных 

образовательных программ по 

учебному предмету;  

- перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса;  

- теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. 

Уметь: 

- критически анализировать 

учебные материалы предметной 

области с точки зрения их 

научности, психолого-

педагогической и методической 

целесообразности использования;  

- конструировать содержание 

обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся;  

- разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение. 

Владеть: 

 - навыками конструирования 

предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями целевой аудитории 

ПКС-5 Способен 

организовать 

проектную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с  

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствующей 

предметной 

области 

ПКС-5.1. Знать специальные 

подходы и источники информации 

для организации проектной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с  особыми образовательными 

потребностями, в соответствующей 

предметной области;   

ПКС-5.2. Уметь совместно с 

обучающимися формулировать 

проблемную тематику учебного 

проекта; определять содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности; 

планировать и осуществлять 

руководство действиями 

обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

деятельности; совместно с 

обучающимися строить логические 

рассуждения (например, решение 

задачи) в математических и иных 

контекстах, понимать рассуждение 

обучающихся; совместно с 

обучающимися применять методы и 

приемы понимания математического 

текста, его анализа, структуризации, 

реорганизации, трансформации; 

обеспечивать помощь 

обучающимся, не освоившим 

необходимый материал (из всего 

курса математики), в форме 

предложения специальных заданий, 

индивидуальных консультаций (в 

том числе дистанционных); 



осуществлять пошаговый контроль 

выполнения соответствующих 

заданий, при необходимости 

прибегая к помощи других 

педагогических работников, в 

частности тьюторов. 

ПКС-5.3. Владеть основными 

математическими компьютерными 

инструментами: 

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов, геометрических 

объектов; 

вычислений – численных и 

символьных; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

(вероятность, информатика) 

ПКС-3. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

ПКС-3.1. Знать методику 

преподавания учебного 

предмета (закономерности 

процесса его преподавания; 

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, 

методику учебной и 

воспитательной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности; 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. 

ПКС-3.2. Уметь использовать 

достижения отечественной и 

зарубежной методической 

мысли, современных 

методических направлений и 

Знать:  

 методику преподавания 

естествознания в ее 

историческом развитии; 

предмет, объект, задачи и 

место курса 

«Окружающий мир» в 

системе начального 

образования, а также 

методы исследования; 

 принципы отбора 

материала 

естественнонаучной и 

обществоведческой 

направленности, 

 пути формирования 

природоведческих 

представлений, понятий; 

 содержание 

образовательного 

компонента 

«Окружающий мир», в 

начальной школе и 

возможности применения 

инновационных 

педагогических 

технологий в процессе 

ознакомления школьников 

с окружающим миром; 

 классификацию приемов, 

методов обучения 

естествознанию, 

специфику и особенности 

применения словесных, 

наглядных, практических 

методов в процессе 

преподавания 

естествознания; 



концепций для решения 

конкретных задач 

практического характера; 

разрабатывать учебную 

документацию; 

самостоятельно планировать 

учебную работу в рамках 

образовательной программы и 

осуществлять реализацию 

программ по учебному 

предмету; разрабатывать 

технологическую карту урока, 

включая постановку его задач 

и планирование учебных 

результатов; управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения, мотивируя 

их учебно-познавательную 

деятельность; планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой; проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных 

информационных технологий 

и методик обучения; 

применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы; 

организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, в 

том числе исследовательскую; 

использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования и среднего 

 современные технологии 

экологического образования 

младших школьников. 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в 

многообразии школьных 

программ пое стествознанию; 

 организовывать 

наблюдения учащихся за 

природными и 

социальными объектами и 

явлениями, при 

проведении опытной 

работы, использовать 

результаты наблюдений в 

учебномпроцессе; 

 проводить 

диагностическое 

исследование уровня 

естественнонаучного 

образования и уровня 

экологической 

воспитанности младших 

школьников; 

 составлять тематические и 

поурочные планы по курсу 

«Окружающий мир»; 

 проводить опыты, 

практические работы по 

естествознанию, 

применять промышлен- 

ные и изготавливать 

собственные 

средстваобучения; 

 организовывать и 

проводить с младшими 

школьниками различные 

виды внеурочной и 

внеклассной работы по 

предмету «Окружающий 

мир»; 

 соотносить свой опыт с 

существующими 

практическими и 

теоретическими нара- 

ботками, систематически 

заниматься 

самообразованием; 

 проводить самоанализ и 

отстаивать свою точку 

зрения по конкретно-

методическим вопросам. 



общего образования; 

осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе; 

использовать современные 

способы оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

ПКС-3.3. Владеть средствами 

и методами 

профессиональной 

деятельности учителя; 

навыками составления 

диагностических материалов 

для выявления уровня 

сформированности  

образовательных результатов, 

планов-конспектов 

(технологических карт) по 

предмету; основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, аргументации 

своей позиции 

Владеть: 

 навыками 

самостоятельного 

проведения психолого-

педагогических 

исследований по 

проблемам обучения 

учащихся начальных 

классов в курсе 

«Окружающий мир» 

(реферат, курсовая 

работа); 

 отбора и конструирования 

содержания 

естественнонаучного 

образования, учитывая 

особенности класса; 

 самостоятельного 

определения типологии, 

структуры, методов и 

методических приемов 

обучения; 

 формулирования 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных задач 

урока, темы, раздела. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика преподавания учебного предмета "Окружающий 

мир" в начальной школе» представляет собой дисциплину по выбору 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 Методика преподавания 

естествознания – педагогическая 

наука  

Методологические основы методики 

преподавания естествознания. 

Исторический экскурс в развитие 

методики преподавания естествознания  

2 Содержание курса «Окружающий 

мир» 

Принципы отбора учебного материала и 

построения курсов «Окружающего мира». 

«Окружающий мир» как учебный 

предмет. Универсальные учебные 

действия  

3 Формирование содержания учебного 

предмета «Окружающий мир» 

Методические особенности вариативных 

курсов «Окружающий мир». Методы и 

приемы формирования знаний. Методы 

стимулирования познавательного 

интереса и формирования отношения 

4 Материальное обеспечение 

преподавания предмета 

«Окружающий мир» 

Функции средств обучения. Система 

средств обучения. Дидактические 

средства обучения 

5 Формы организации изучения 

«Окружающего мира» 

Система организационных форм 

преподавания «Окружающего мира». 

Формы внеурочной и внеклассной 

работы. Соотношение понятий «метод 

обучения» и «педагогическая 

технология» 

6 Исследовательская работа в области 

методики изучения «Окружающего 

мира и экологического образования 

Содержание экологического образования 

младших школьников. Преемственность в 

подготовке детей 6 -7 лет к изучению 

«Окружающего мира». Проектирование 

урока экологической направленности 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 



Тема 1.1. Методологические основы методики преподавания естествознания 

Тема 1.2. Исторический экскурс в развитие методики преподавания 

естествознания 

Тема 2.1. Принципы отбора учебного материала и построения курсов 

«Окружающего мира» 

Тема 2.2. «Окружающий мир» как учебный предмет 

Тема 2.3. Универсальные учебные действия 

Тема 3.1. Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир» 

Тема 3.2. Методы и приемы формирования знаний 

Тема 3.3. Методы стимулирования познавательного интереса и формирования 

отношения 

Тема 4.1. Функции средств обучения. Система средств обучения 

Тема 4.2. Дидактические средства обучения 

Тема 5.1. Система организационных форм преподавания «Окружающего мира» 

Тема 5.2. Формы внеурочной и внеклассной работы 

Тема 5.3. Соотношение понятий «метод обучения» и «педагогическая технология» 

экологического образования 

Тема 6.1. Содержание экологического образования младших школьников 

Тема 6.2. Преемственность в подготовке детей 6 -7 лет к изучению «Окружающего 

мира» 

Тема 6.3. Проектирование урока экологической направленности 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1.1. Методологические основы методики преподавания естествознания 

Тема 1.2. Исторический экскурс в развитие методики преподавания 

естествознания 

Тема 2.1. Принципы отбора учебного материала и построения курсов 

«Окружающего мира» 

Тема 2.2. «Окружающий мир» как учебный предмет 

Тема 2.3. Универсальные учебные действия 

Тема 3.1. Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир» 

Тема 3.2. Методы и приемы формирования знаний 

Тема 3.3. Методы стимулирования познавательного интереса и формирования 

отношения 

Тема 4.1. Функции средств обучения. Система средств обучения 

Тема 4.2. Дидактические средства обучения 

Тема 5.1. Система организационных форм преподавания «Окружающего мира» 

Тема 5.2. Формы внеурочной и внеклассной работы 

Тема 5.3. Соотношение понятий «метод обучения» и «педагогическая технология» 

экологического образования 

Тема 6.1. Содержание экологического образования младших школьников 

Тема 6.2. Преемственность в подготовке детей 6 -7 лет к изучению «Окружающего 

мира» 

Тема 6.3. Проектирование урока экологической направленности 

 

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 основы 

методики преподавания 

естествознания 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос 

Исторический экскурс в 

развитие методики 

преподавания естествознания 

ПКС-2 

ПКС-3 

Опрос 

Составление презентации 

 

Принципы отбора учебного 

материала и построения курсов 

«Окружающего мира» 

ПКС-2 

ПКС-3 

опрос 

тестирование 

составление структурно-логических 

схем /таблиц 

«Окружающий мир» как 

учебный предмет 

ПКС-2 

ПКС-3 

опрос 

конспектирование первоисточников 

составление структурно-логических 

схем /таблиц 

Универсальные учебные 

действия 

ПКС-2 

ПКС-3 

опрос 

конспектирование первоисточников 

составление структурно-логических 

схем /таблиц 

Методические особенности 

вариативных курсов 

«Окружающий мир» 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Методы и приемы 

формирования знаний 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Методы стимулирования 

познавательного интереса и 

формирования отношения 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Функции средств обучения. 

Система средств обучения 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Дидактические средства 

обучения 

ПКС-2 

ПКС-3 

дискуссия 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Система организационных 

формпреподавания 

«Окружающего мира» 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Формы внеурочной и 

внекласснойработы 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

Соотношение понятий «метод 

обучения» и «педагогическая 

технология» 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Содержание экологического 

образования младших 

школьников 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

составление структурно-логических 

схем 

Преемственность в подготовке 

детей 6 -7 лет к изучению 

«Окружающего мира» 

ПКС-2 

ПКС-3 

доклад с презентацией 

Проектирование урока 

экологической направленности 

ПКС-2 

ПКС-3 

решение кейс-задачи 

 

 

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

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

 

Устный опрос (на практических занятиях) 

 

К разделу 1. Методика преподавания естествознания – педагогическая наука 

 

Методологические основы методики преподавания естествознания 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Объект, предмет исследования методики преподавания «Окружающего мира». 

Задачи данного методического курса. 

3. Дайте краткую характеристику методам исследования, применяемые в 

методике: теоретическим, эмпирическим, статистическим. 

4. Методологические основы методики, ее связь с другими науками. 

Синтетический характер методики преподавания естествознания. 

5. Опишите принципы построения курса: единства исторического и логического, 

преемственности, гуманизации и интеграции, развивающего и 

воспитывающего обучения. 

6. В чем заключаются функции и задачи преподавания естествознания в 

современной начальной школе? 

7. Дайте характеристику образовательным, развивающим, функциям и задачам 

дисциплины «Окружающий мир» в начальной школе. 

  

 Исторический экскурс в развитие методик и преподавания 

1. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный 

период. Основные вехи в развитии методики преподавания естествознания. 

2. Развитие методики преподавания в советский период. Последовательность 

развития природоведческих идей в школе 1918 - 1950годов 

3. Взгляды К. П. Ягодовского, П. А. Завитаева, М. Н. Скаткина на преподавание 

естествознания в начальной школе. 

4. Перестройка начального образования в 1960-1970-е годы, ее влияние на 

преподавание естествознания. 

5. Реформа школьного образования в 80-х годов. Усиление природоохранного 

аспекта и экологической направленности природоведческих курсов в 

начальной школе. 

6. Методика преподавания естествознания на современном этапе. 

 

К разделу 2. Содержание курса «Окружающий мир» 



 

Принципы отбора учебного материала и построения курсов «Окружающего 

мира» 

1. Общие и специфические принципы обучения естествознанию. 

2. Принципы отбора учебного материала в курсе «Окружающий мир» и их 

классификация. 

3. Раскрыть последовательность усложнения содержания курса «Окружающий 

мир» в начальной школе (на примере) 

4. В чем заключаются специфические особенности курса естествознания? 

5. Привести примеры внутрипредметных и межпредметных связей курса 

«Окружающий мир». 

6. Однопредметная, межпредметная и комбинированная модели построения курса 

«Окружающий мир». 

7. Система познавательных задач курса «Окружающий мир» в традиционной и 

развивающих моделях обучения. 

8. Возможность применения проблемного, программированного обучения в 

процессе освоения младшими школьниками «Окружающегомира». 

  

 «Окружающий мир» как учебный предмет 

1. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения «Окружающему миру». 

2. Возможности курса «Окружающий мир» в развитии познавательно-поисковых 

способностей, наблюдательности, внимательности, логического мышления, 

речи, фантазии (на примере). 

3. Привести примеры использования приема развития логического мышления у 

детей на природоведческом материале. 

4. Воспитание учащихся в курсе «Окружающий мир». Взаимосвязь элементов 

воспитания и развития в процессе преподавания естествознания. 

5. Знания, формируемые у учащихся при изучении курса «Окружающий мир». 

6. Умения: общеучебные, предметные. Отношения: эмоционально-ценностные, 

нравственные, экологические. 

 

 Универсальные учебные действия 

1. Движение от проблемы вооружения учащихся знаниями, умениями, навыками 

(ЗУНами) к проблеме подготовки их к активной социальной и продуктивной 

творческой деятельности. 

2. В чем сущность деятельностного и компетентностного подходов, личностно- 

ориентированного обучения? 

3. Дать характеристику универсальным учебным действиям – личностным 

(самоопределение, нравственно-этическое оценивание); 

4. Состав универсальных учебных действий – познавательных (общеучебные, 

постановка и решение практических задач, логические). 

5. Состав универсальных учебных действий - регулятивных (целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка). 

6. Коммуникативные универсальные учебные действия (планирование учебного 

сотрудничества, согласованные действия с партнером, построение речевых 

высказываний, работа с информацией и др.). 

 

К разделу 3. Формирование содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир» 

1. Многообразие естествоведческих программ традиционной системы обучения: 

однопредметная «Природа и люди» (З.А. Клепинина) и интегрированный курс 

«Окружающий мир» (З.А. Клепинина, Н.Н Ворожейкина). 



2. Обзор учебных курсов с экологической направленностью: «Зеленый дом» и 

интегрированный курс «Мир вокруг нас» (А.А. Плешаков); «Мир и человек» 

(А.А. Вахрушев), интегрированные «Окружающий мир» (Н.Ф. Виноградова), 

«Окружающий мир» (О.Т. Поглазова, В.Д.Шилин) 

3. Реализация идей развивающего обучения в программах интегрированных 

курсов «Мы и окружающий мир» (Н.Я. Дмитриевой, А.В. Казакова), 

«Окружающий мир» (И.П. Товпинец) и др. по методике Л.В. Занкова; 

«Окружающий мир» (Е.Н. Буква- рева, Е.В. Чудинова) по методике Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова. 

4. В чем специфика преподавания обществоведческого материала в 

образовательном компоненте «Окружающий мир»? 

5. Дать характеристику современным валеологическим программам для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: «Педагогика здоровья» (В.Н. 

К асаткин), «Расти здоровым» (Г.К. Зайцев), «Помоги себе сам» 

(Е.А.Васильева), «Уроки здоровья» (Л.А. Обухова) и др. 

6. В чем заключается особенность методики работы с валеологическим материалом 

и реализации здоровьесберегающих технологий? 

 

Методы и приемы формирования знаний 

1. Особенность классификации методов обучения по источнику получения знаний. 

2. Методический прием – элемент, составная часть, входящая в состав в метода 

обучения. 

3. Дать характеристику классификации методов обучения, учитывающей характер 

познавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер, И.А.Скаткин). 

4. Привести примеры выбора методов и приемов обучения сообразно изучаемому 

содержанию курса «Окружающий мир», познавательным возможностям 

учащихся младших классов. 

 

Методы стимулирования познавательного интереса и формирования отношения 

1. Дать описание специфическим методам стимулирования познавательного 

интереса. 

2. Составление познавательной (дидактической) игры (игры-путешествия, 

конкурс- аукцион, конкурс-проект, ролевая игра, имитационная игра и др.- на 

выбор). 

3. Подбор (составление) занимательных упражнений (загадки, викторины, игры- 

головоломки: кроссворды, чайнворды, ребусы, плетенки, от буквы к букве и 

др.- на выбор). 

4. Классификация методов формирования отношений. 

5. Привести примеры: методов формирования субъективного отношения; методов 

трансформации отношений олицетворения в отношения субъектификации; 

методов формирования чувства родства с природой; методов формирования 

эстетических отношений к природе (на выбор). 

 

К разделу 4.  Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий мир» 

Функции средств обучения. Система средств обучения 

1. В чем значение материальной базы для обеспечения проведения уроков 

«Окружающего мира», экскурсий, практикумов? 

2. Оборудование уголка живой природы. 

3. Требования к подбору и размещению объектов в уголке живой природы. 

4. В чем специфика обустройства пришкольного учебно-опытного участка, его 

значение для изучения «Окружающего мира»? 



5. Учебная экологическая тропа, технология создания, своеобразие проведения 

занятий на экологической тропе. 

6. Раскройте понятие «система средств обучения» (по С.Г.Шаповаленко). 

7. Ведущие и ведомые компоненты системы средств обучения, их взаимосвязь. 

8. Дайте характеристику текстовому и внетекстовому компонентам учебник 

«Окружающий мир» (класс, учебник на выбор). 

9. Методические требования к работе с учебником «Окружающий мир». 

Дидактические средства обучения 

1. Натуральные объекты: природные объекты, препараты природных объектов, вещи и 

приборы, созданные человеком. 

2. Объемные наглядные пособия: муляжи, модели. 

3. Плоскостные наглядные пособия: фотографии, учебные картины, схемы идр. 

4. Географическая карта и глобус и работа сними. 

К разделу 5.  Формы организации изучения «Окружающего мира» 

Система организационных форм преподавания «Окружающего мира» 

1. Многообразие классификаций форм обучения естествознанию, их специфика и 

взаимосвязь. 

2. Фронтальные, групповые, парные, индивидуальные виды работ детей в курсе 

естествознания, их сочетание. 

3. Планирование и его виды. Этапы работы по составлению годового, тематического 

плана. 

4. Урок - ведущая форма изучения природы. 

5. Экскурсия в природу и ее значение для обучения, воспитания и развития учащихся. 

6. В чем специфика методики организации экскурсий по естествознанию? 

7. Составление тематического и поурочного плана (на выбор). 

Формы внеурочной и внеклассной работы 

1. Внеурочная работа в процессе изучения природы в начальной школе и ее 

особенности.  

2. Связь внеурочной деятельности с уроком. 

3. Домашняя работа младших школьников по естествознанию, ее особенности. 

4. Классификация домашних заданий, специфика их контроля. 

5. Внеклассная работа по естествознанию в учебно-методическом комплексе, ее 

значение для образования, развития и воспитания детей младшего школьного 

возраста. 

6. В чем состоит отличие внеклассной работы от внеурочной работы. 

7. Разновидности внеклассной работы и ее формы. 

8. Факультативные естествоведческие курсы в начальной школе. 

9. Олимпиады, викторины, экскурсии, конкурсы, ролевые игры, путешествия по 

станциям, КВН, часы занимательного досуга ит.д. 

Соотношение понятий «метод обучения» и «педагогическая технология» 

1. Сущность технологий обучения. 

2. Общепедагогические технологии, частнопредметная педагогическая технология, 

локальная технология отдельных частей учебного предмета. 

3. Понятие «метод обучения» и «технология обучения» 

4. Классификация педагогических технологий: по ориентации на личностные структуры, 

по типу управления познавательной деятельностью, по доминирующему методу. 

Краткая их характеристика. 

К разделу 6.  Исследовательская работа в области методики изучения «Окружающего 

мира и экологического образования 



Содержание экологического образования младших школьников 

1. Цели, задачи, типичные методы экологической работы. 

2. Экологическое образование, экологическое воспитание, экологическое 

просвещение. 

3. Понятие «экологическая культура». Критерии и уровни ее сформированности у 

детей. 

4. Принципы организации системы экологической работы. 

5. В чем специфика методики формирования положительного отношения детей к 

природе? 

6. Формы природоохранной деятельности младших школьников. 

7. Формирование целостной научной картины мира у младших школьников. 

Преемственностьвподготовкедетей6-7лет к изучению «Окружающегомира» 

1. Преемственность программ обучения дошкольников и младших школьников 

естествознанию. 

2. Базовый минимум естественнонаучных знаний детей старшего дошкольного 

возраста. 

3.  Вариативность программ ознакомления дошкольников с окружающим миром. 

4. В чем специфика обучения детей 6 -7 летнего возраста в курсе естествознания? 

5. Структура, содержание, оформление учебников, тетрадей с печатной основой из 

учебно-методических комплектов к разным курсам «Окружающий мир», методика 

работы с данными комплектами и пособиями. 

6. Комплексное использование средств обучения и воспитания на занятиях по курсу 

ознакомления детей 6 -7 лет с окружающим миром. 

Проектирование урока экологической направленности 

1. Определение цели и задач, содержания урока, имеющего экологическую 

направленность (урок на выбор) 

2. Выбор методов и приемов, средств обучения и организационной формы учебного 

занятия (по выбранному уроку). 

3. Использование метода проектов, игровых технологий, проблемного обучения и др., 

соответствующих цели и задачам проектируемого урока (метод выбирается). 

4. Разработать конспект урока по теме: 

 «Разнообразие растений и животных» («Мы и окружающий мир»  Дмитриева Н.Я., 

КазаковА.В.), 

 «Где на Земле какой климат?» («Мир и человек», А.А.Вахрушев) 

 «Вода» («Зеленый дом» А.А.Плешаков) 

 «Воздух и его охрана» («Зеленый дом» А.А.Плешаков) 

 «Полезные ископаемые» («Природа и люди» З.А.Клепинина) 

 «Части растения» («Природа и люди», З.А,Клепинина) 

 «Жизнь зверей осенью и зимой» («Окружающий мир» Н.Ф.Виноградова) 

 «Экологические системы» («Мир и человек» А.А.Вахрушев) 

 «Растения» («Мы и окружающий мир», Н.Я. Дмитриева, А.В.Казаков) 

 «Преобразование энергии живыми системами» («Окружающий мир» Е. Н Буква- 

рева, Е.В.Чудинова) 

 «Органы пищеварения. Гигиена питания» («Природа и люди» З.А.Клепинина) 

Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий к модулю 1. 

 

1. Учение об исходных основаниях и методах исследования и практического 

преобразования действительности, об основах построения теоретической и 



практической деятельности -………….. 

 

2. Методология методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» 

опирается на три науки: философию, психологию и дидактику. Установите 

соответствие: 

Наука Что дает методологии 

1. Философия А. Общие закономерности, принципы и правила обуче- 

ния дисциплины 

2. Психология Б. Методологическую базу (материалистическая гно- 

сеология) 

3. Дидактика В. Закономерности и механизм психики детей, об осо- 

бенностях развития их познавательной деятельности в 

целом, а также развития их памяти, внимания, вообра- 

жения, мышления, чувств, воли 

 

3. Установите соответствие: 

Группа методов 

исследования 

Методы 

1. Теоретические А. Наблюдение 

2. Эмпирические Б. Систематизация 

3. Мат.статистики В. Регистрация 

 

4. Непосредственное целенаправленное восприятие педагогического процесса в 

естественных условиях это - ……….. 

 

5. Разновидность беседы при личном собеседовании исследователя с респондентом-

……………….. 

 

6. Письменный опрос при помощи анкет, состоящих из вопросов по исследуемой 

проблеме. 

 

7. Методы …………используются для выявления количественных характеристик, 

на основе которых делаются качественные выводы. 

8. При Петре I в ………. году в Москве была открыта первая школа, в которой 

преподава- лись сведения из географии. Это была «школа математических и 

навигационных наук». 

 А. 1700г. 

Б. 1701г. 

В. 1710г. 

Г. 1705г. 

 

9. Зарождение методики преподавания естествознания связано 

сименем:  

А. В.М.Севергина 

Б.И.И.Мартынов  

В. В.Ф. Зуева 

Г. П.Г. Редькина 

 

10. «Родиноведческое» направление естествознания и географии в 

школеосновал:  

А. А.Я.Герд 

БК.Д. Ушинский  

В. Л.С. Севрук 



Г. И.И. Полянский 

 

Примеры тестовых заданий к модулю 2. 

 

1. Инструментальное, данное в категориях деятельности выражение педагогической 

кон цепции; деятельностное выражение познанных законов и закономерностей; 

знание о целях, сущности, содержании, структуре обучения, выраженное в форме, 

позволяющей ис- пользовать их в качестве регулятивных норм практики – это 

……………. 

 

2. Инструментальное, данное в категориях деятельности выражение педагогической 

позиции (теории), познанных законов и закономерностей, это знание о целях, 

сущности, содержании, структуре обучения, выраженное в виде обязательных для 

исполнения регулятивных норм практики - ……………….принцип. 

 

3. Установите соответствие: 

Группа принципов отбора содержания Принципы 

1. Методологические А. Системности и последовательности 

2. Научные Б. Интеграции 

 В. Связи с жизнью 

 Г. Научности 

 

4. Установитесоответствие: 

Группа принципов обучения курсу 

«Окружающий мир» 

Принципы 

1. Общедидактические А. Сезонности 

2. Частнодидактические Б. Наглядности 

 В. Экологический 

 Г. Краеведческий 

 Д. Интеграции 

 Е. Научности 

 

5. Установите соответствие: 

Основные компоненты и 

условия обучения 

 

Принципы обучения 

1. Задачи обучения А. Принципы: научности обучения; связи обучения с 

жизнью; систематичности и последовательности 

обучения;доступности обучения 

2. Содержание обучения Б. Принципы: наглядности обучения; сознательности и 

активности обучаемых при руководящей роли преподава 

теля; сочетания различных методов, а также средств 

обучения в зависимости от задач и содержания обучения 

3. Методы обучения и со 

ответствующие им 

средства 

В. Принцип направленности обучения на решение во 

взаимосвязи задач образования, воспитания и общего 

развития обучаемых 

 

 

6. Установите соответствие: 

Группа общеучебных умений Умения 

1. Организационно-практические А. Устанавливать взаимосвязи, 

2. Интеллектуальные Б. Работать с источниками информации, 

3. Исследовательские: В. Планировать эксперимент и 

проводитьего 



4. Коммуникативные Г. Выстраивая систему доказательств 

 

7. Достоверный результат познания действительности, адекватное отражение в 

сознании человека качеств и свойств объекта -………………. 

 

8. Компоненты деятельности, включающие как автоматизированные элементы 

(навыки), так и операции, совершаемые под контролем сознания -

……………………….. 

 

8. Совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов ипроцессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним- 

……………………… . 

 

9. Владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности - 

……………………….. 

 

Примеры тестовых заданий к модулю 3. 

 

1. Способ взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности педагога и 

учащихся, направленной на реализацию целей обучения; система целенаправленных 

действий педагога, организующих познавательную и практическую деятельность 

обучаемых и обеспечивающих решение задач обучения - …………… …………….. 

 

2. Установите соответствие: 

Группа методов обучения по источнику 

получения знаний 

Метод 

1. Словесные А. Демонстрация опытов 

2. Наглядные Б. Инструктаж 

3. Практические В. Моделирование 

 

3. Установите соответствие: 

Группа методов по характеру 

познавательной деятельности 

учащихся 

Метод 

1. Объяснительно-иллюстративные А. Работа по типовому плану 

2. Репродуктивные Б. Беседа 

3. Методы проблемного изложения В. Создание проблемных ситуаций 

4. Частично-поисковые Г. Постановка опыта 

5. Исследовательские Д. Эвристическая беседа 

 

4. Элемент, составная часть, входящая в состав в метода обучения - …………….. 

 

5. Способ изучения объектов и явлений природы: при их искусственном 

воспроизведении и в теоретико-практическом преобразовании условий их протекания 

с целью доказательства определенного предположения - ………………... 

 

6. Система действий по построению, преобразованию, использованию 

воспринимаемой (ирреальной) модели, элементы и отношения которой подобны 

элементам и отношениям определенной природной системы (реальной) - 

……………………... 



 

7. Игры с относительно четко установленными требованиями, но допускающие 

произвольные изменения размеров площадок, количество игроков, инвентаря – 

это игры……………………… ………………….. . 

 

8. Один из видов познавательных игр, в основе которой лежит «хитрая» задача, 

имеющая свои правила составления и разгадывания - …………….. 

 

9. Род задачи - головоломка, заключавшейся в заполнения последовательно 

расположенных (цепью) клеточек, чтобы получился ряд отгадываемых слов, 

расположенных так, что последняя буква предыдущего слова является первой 

буквой последующего –это…………………. . 

 

10. Игра, относящаяся к группе игр с готовыми правилами, которые 

используются для проверки знаний учебных дисциплин – это игра ……... 

 

Примеры тестовых заданий к модулю 4. 

 

1. Система материальных средств, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс-

…………………… …………… . 

 

2. Специально разработанные материальные или материализованные объекты, 

предназначенные для повышения эффективности учебного процесса это -

……………………………………….. . 

 

3. Объемное изображение предмета в уменьшенном виде–это…………………. 

 

4. Трехмерныепособия,точнопередающиеформу,цвет,величинупредметовприроды–

это……………….. . 

 

5. Географические карты относятся к ……………… средствам обучения, так как вся 

информация на них передается с помощью …………….. ……………… и расцветок, то есть 

в абстрагированном логически завершенном виде. 

6. Гибкое, отвечающее времени образование, в котором функциональная роль 

каждого из составляющих ее компонентов может меняться под воздействием многих 

факторов –это……………. средств. 

 

7. Установите соответствие: 

Группа средств обучения Средство обучения 

1. Вербально-информационные А. Научная литература 

2. Наглядные Б. Компьютеры 

3. Технические В. Объекты в природе 

 

8. Установите соответствие: 

Группа средств обучения Средство обучения 

1. Вербально-информационные А. Видеомагнитофоны 

2. Наглядные Б. Книги для чтения 

3. Технические В. Гербарии 

 

9. Установите соответствие: 

Внетекстовой компонент учебно- 

го пособия 

Логическая структура 



1. Основной А. Инструктивно-описательный текст 

2. Пояснительный Б. Объяснительный текст 

3. Дополнительный В. Информационно-описательный текст 

 

10.Установите соответствие: 

Внетекстовой компонент учебного пособия Вид знаний 

1. Основной А. Теоретические 

2. Пояснительный Б. Методологические 

3. Дополнительный В. Фактологические 

 

Примеры тестовых заданий к модулю 5. 

 

1. Установите соответствие: 

Группа организационных форм 

по соотношению с учебным планом 

Организационная форма обучения 

1. Учебно-плановые А. Домашняя работа 

2. Внеплановые Б. Репетиторство 

3. Вспомогательные В. Консультации 

 

2. Установите соответствие: 

Группа организационных форм 

по соотношению с учебным планом 

Организационная форма обучения 

1. Учебно-плановые А. Клубы 

2. Внеплановые Б. Урок 

3. Вспомогательные В. Кружки 

 

3. Установитесоответствие: 

Классификация организационных форм обу- 

чения 

Группа организационных форм 

1. По месту учебы А. Внеурочная работа 

 Б. Школьные (уроки) 

2. По обязанности участия младших 

школьников 

В. Внешкольные (домашняя работа) 

Г. Внешкольная работа 

4. Эта форма является продолжением урока, обязательна к выполнению всеми учениками 

и называется …………………….деятельностью. 

 

5. Иногда эту форму работы называют «внепрограммной формой», т.к она выходит за 

рамки программы учебной дисциплины и строится по интересам учеников, это - 

……………….. работа. 

 

6. Предварительное продумывание учителем системы урочных, внеурочных и 

внеклассных мероприятий, адаптированных к индивидуальным особенностям 

учащихся и класса в целом это - …………………. 

 

7. Новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и 

качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ на ступени 

начального образования в соответствии с ФГОС второго поколения. -

…………………………карта. 

 

8. Способ взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности педагога и 

учащихся, направленной на реализацию целей обучения; система целенаправленных 

действий педагога, организующих познавательную и практическую деятельность 



обучаемых и обеспе- чивающих решение задач обучения - ……………обучения. 

 

9. Отработанная система операций и действий, с наибольшей вероятностью 

обеспечивающая получение искомых результатов, алгоритм педагогического 

процесса, используемый в типовой ситуации – 

педагогическая…………………………… 

 

10. Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами 

(вставьте пропущенные слова): 

1) ……………..: педагогические технологии - часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

2) ……………. …………………….: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых 

результатов обучения; 

3) …………………….. …………………………: осуществление 

технологического (педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

 

Реферат 

Примерные темы рефератов (по все разделам учебной дисциплины) 

1. Использование занимательного материала на уроках «Окружающий мир» как 

средства стимулирования познавательной активности младших школьников. 

2. Методика изучения природных зон в курсе «Окружающий мир». 

3. Обучение приемам сравнения и классификации на уроках курса «Окружающий 

мир». 

4. Преемственность содержания экологического образования в дошкольном 

образовательном учреждении и начальной школе. 

5. Характеристика естественнонаучного компонента подготовки ребенка к школе. 

6. Вопросы истории изучения окружающего мира в начальной школе. 

7. Сравнительный анализ содержания обучения в курсах «Природа и люди» З.А. 

Клепининой и «Зеленый мир» А.А.Плешакова. 

8. Методика использования натуральных объектов на уроках «Окружающий мир». 

9. Уголок природы как средство экологического воспитания младших школьников. 

10. Комплексное использование наглядных пособий на уроках «Окружающий мир» в 

начальной школе. 

11. Формы внеурочной работы по естествознанию в начальной школе. 

12. Особенности и значение экскурсионного изучения окружающего мира. 

13. Экранно-звуковые средства обучение, их роль и место в системе обучения детей 

начальному естествознанию. 

14. Пути и средства развития наблюдательности у младших школьников. 

15. Развитие поисковых способностей младшего школьника в процессе ознакомления  

с окружающим миром. 

16. Развитие познавательного интереса у учащихся посредством организации и 

проведения экскурсий в краеведческие музеи. 

17. Формирование экологической культуры младшего школьника в процессе обучения 

курсу «Окружающий мир». 

18. Возможности внеклассной работы по курсу «Окружающий мир» в процессе 

воспитания экологической культуры младшего школьника. 

19. Становление школьного экскурсионно-краеведческого дела в России. 



20. Специфика формирования у учащихся начальных классов понятия «человек» 

(«здоровье», «здоровый образ жизни», «Вселенная», «единая научная картина 

мира», «растение», «животное» и т.д.). 

21. Развитие у младших школьников интереса к изучению «Окружающего мира». 

22. Возможность проведения младшими школьниками опытно-экспериментальной 

работы. 

23. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках «Окружающего 

мира». 

24. Развитие творчества учащихся на уроках «Окружающего мира». 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Методы и методологические основы методики преподавания естествознания и ее 

связь с другими науками. 

3. Сущность понятия «Окружающий мир». Понятие об окружающей среде. 

Особенности взаимоотношений со средой младших школьников. 

4. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период в 

истории науки. Вклад В.Ф. Зуева, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, в развитие мето 

дики. Взгляды Л.С. Севрука, А.П.Вахтерова. 

5. Развитие методики преподавания естествознания в период с 1917 —1950годы. 

6. Перестройка начального образования в 60 - 80-е годы, концептуальные изменения 

в методике. 

7. Поливариантность современных программ по изучению социальной и 

естественной природы на начальной ступени обучения. 

8. Содержание экологического образования младших школьников. 

9. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения естествознанию. 

10. Формирование экологической культуры личности младшего школьника как 

ступенчатый процесс. 

11. Синтетический характер курса «Окружающий мир» 

12. Общедидактические принципы отбора материала по начальному естествознанию. 

13. Специфические принципы обучения естествознанию 

14. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе и последовательность 

его усложнения. Однопредметная, межпредметная и интегрированная модель 

построения курса. 

15. Понятие как педагогическая категория. Теория формирования понятий, ее 

методологическая основа. 

16. Формирование и развитие природоведческий представлений и понятий. 

17. Классификация природоведческих понятий, пути их формирования и развития. 

18. Методические особенности курса З.А. Клепининой «Природа илюди» 

19. Методические особенности курса «Зеленый дом» А.А.Плешакова. 

20. Методические особенности курса «Мир и человек» А.А. Вахрушева, реализуемого в 

программе «Школа2100» 

21. «Окружающий мир» в программе «Школа 21 века» (программа Н.Ф.Виноградовой) 

22. Методические особенности курса «Окружающий мир» О.Т.Поглазовой. 

23. Методические особенности курса «Мы и окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и 

А.А. Казакова (пед. система Л.В.Занкова) 

24. Методические особенности курса «Окружающий мир» И.П. Товпинец (пед. 

система Л.В.Занкова) 

25. Методические особенности курса «Окружающий мир» Е.В. Чудиновой и Е.Н. 

Букваревой (пед. система Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова) 

26. Общая характеристика методов и методических приемов, используемых в курсе 

начального естествознания. 



27. Выбор методов и приемов обучения, их сочетание в учебном процессе по 

преподаванию естествознания. 

28. Рольсловакакисточниказнанийоприроде.Многообразиесловесныхметодов,цель их 

использования на уроках «Окружающего мира» 

29. Рассказ учителя и его роль в изучении «окружающего мира» методические 

требования к рассказу. 

30. Беседа как один из основных методов изучения «Окружающего мира» 

31. Учебникпо«Окружающемумиру».Методикаработысучебникомвразныхклассах 

начальной школы. 

32. Использование художественной литературы на уроках «Окружающего мира» 

33. Общая характеристика наглядных методов, их роль в изучении «Окружающего 

мира» 

34. Методы и приемы стимулирования познавательного интереса. 

35. Универсальные учебные действия. 

36. Методы и приемы формирования отношения. 

37. Методы формирования субъективного отношения. 

38. Методы формирования чувства родства с природой. 

39. Методы формирования эстетических отношений к природе. 

40. Универсальные учебные действия. 

41. Словесные методы формирования знаний: рассказ, беседа. 

42. Работа с текстом книги как метод обучения. 

43. Общая характеристика практических методов обучения естествознанию, их 

классификация. 

44. Наблюдение - основной метод изучения «Окружающего мира», классификация 

наблюдений, требования к организации и проведению. 

45. Лабораторные опыты, требования к их проведению, приемы организации работы. 

46. Практические работы на уроках «Окружающего мира». Требования, 

предъявляемые к знаниям учащихся. 

47. Общая характеристика урока как ведущей формы организации учебной 

деятельности младших школьников при изучении «Окружающего мира» 

48. Типология уроков «Окружающего мира». Структура урока и ее взаимосвязь с 

типом конкретного урока. 

49. Экскурсии в природу. Место данной формы работы в ознакомлении с природой 

родного края. 

50. Внеурочная работа по ознакомлению с «Окружающим миром», ее виды, значение, 

методика организации. 

51. Домашняя работа младших школьников по «Окружающему миру», специфика 

контроля. 

52. Внеклассная работа по «Окружающему миру», ее разновидности, принципы 

организации, природоохранная направленность 

53. Современный подход к понятию «средства обучения», специфические средства 

обучения окружающего мира в начальной школе. 

54. Натуральные объекты на уроках «Окружающего мира», специфика работы сними. 

55. Изобразительные печатные средства в изучении природы, методика работы с ними. 

56. Экранно-звуковые средства, их функции и место в процессе изучения 

«Окружающего мира». 

57. Специфика карт для начальной школы. Методика работы с картографической 

проекцией при изучении «Окружающего мира». 

58. Материальная база для обеспечения уроков «Окружающего мира» 

59. Уголок живой природы, его значение в преподавании «Окружающего мира». 

60. Учебно-опытный участок, его значение для изучения «Окружающего мира» 

61. Учебная экологическая тропа как средство обучения. Формы работы на тропе. 

62. Преемственность программ обучения дошкольников и младших 



школьников естествознанию. 

63. Базовый минимум естественнонаучных знаний детей старшего дошкольного 

возраста. Вариативность программ ознакомления дошкольников с окружающим 

миром. 

 

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. Артемьева, Е. А. Интерактивные методы в преподавании естественнонаучных 

дисциплин : учебно-методическое пособие / Е. А. Артемьева. — Ульяновск : УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2017. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129749 

 

2. Методика преподавания предмета "Окружающий мир": методические рекомендации : 

методические рекомендации / составитель Л. К. Фаткуллина. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2016. — 49 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/75502 

 

 

Дополнительная литература 

1. Матекина, Э. И. Окружающий мир для начальной школы в таблицах и схемах: 

круговорот веществ, живая и неживая природа, органы и системы человека : 

учебное пособие / Э. И. Матекина. — 3-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 

63 с. — ISBN 978-5-222-20625-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70115 

2. Миронов, А. В.Теория и технология преподавания интегрированного курса 

"окружающий мир" : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. 

Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

447 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт (1) 

3. Клепинина,З. А. Методика преподавания предмета «Окружающий 

мир» : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование» / З. А. Клепинина. - 3-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

336 с. Имеются экземпляры в отделах: 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/129749
https://e.lanbook.com/book/75502
https://e.lanbook.com/book/70115
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 «Методика дополнительного образования» 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Методика дополнительного образования»». 

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: «Методика дополнительного образования». 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для преподавания в области дополнительного образования 

детей в образовательных организациях за пределами их основных 

образовательных программ. 

 

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 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно

-

коммуникацион

ных 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: традиционное и инновационное 

содержание теории и практики обучения, 

воспитания, развития личности и управления 

образовательным процессом в системе 

дополнительного образования;  

Уметь: организовывать профессиональную 

деятельность с опорой на современные 

достижения психолого-педагогической 

науки и практики, технологий в системе 

дополнительного образования;  

Владеть: технологией разработки программ  

курсов, методических и дидактических 

материалов, выбирать учебную и учебно-

методическую литературу, рекомендовать 

дополнительные источники информации, в 

том числе интернет-ресурсы в системе 

дополнительного образования;  

 

ОПК-5 

Способен 

ОПК-5.1 Осуществляет 

выбор содержания, 

Знать: как ставить проверяемые цели как 

планируемые результаты деятельности и 



осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

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-5.3Выявляет и 

корректирует трудности 

в обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

адекватно выбирать содержание, формы, 

методы и средства обучения, а также 

системы, методы и инструментарий 

оценивания; 

Уметь: реализовывать педагогическое 

оценивание деятельности, включая: 

осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся, решать учебно-

практические и учебно-познавательные 

задачи; использование стандартизированных 

и нестандартизированных работ; проведение 

интерпретации результатов достижений 

обучающихся; 

Владеть: навыками разработки систем 

независимой оценки качества 

дополнительного образования; технологией 

применения инновационных технологий в 

системе дополнительного образования 

ОПК-

7 Способен 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х 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: закономерности формирования и 

развития детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; психолого-

педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ в 

системе дополнительного образования; 

Уметь: обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ в 

системе дополнительного образования; 

предупреждать и продуктивно разрешать 

межличностные конфликты;  

Владеть: техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ в 

системе дополнительного образования; 

приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Методика дополнительного образования» 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 Исторический обзор возникновения и развития дополнительного образования детей. 

2 Методика и технология обучения в дополнительном образовании  

3 Игра как технология работы педагога дополнительного образования. 

4 Занятие как форма организации обучения в творческом объединении детей. 

5 Метод проектов как технология работы с детьми в дополнительном образовании 

6 Методическая и инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

1. Исторический обзор возникновения и развития дополнительного образования 

детей. 



2. Методика и технология обучения в дополнительном образовании  

3. Игра как технология работы педагога дополнительного образования. 

4. Занятие как форма организации обучения в творческом объединении детей. 

5. Метод проектов как технология работы с детьми в дополнительном образовании 

6. Методическая и инновационная деятельность педагога дополнительного 

образования 

 

 Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

1.  Исторический обзор возникновения и развития дополнительного 

образования детей. 

2. Методика и технология обучения в дополнительном образовании  

3. Игра как технология работы педагога дополнительного образования. 

4. Занятие как форма организации обучения в творческом объединении детей. 

5. Метод проектов как технология работы с детьми в дополнительном образовании 

6. Методическая и инновационная деятельность педагога дополнительного 

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 

Исторический обзор 

возникновения и развития 

дополнительного образования 

детей. 

 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Методика и технология 

обучения в дополнительном 

образовании  

 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Игра как технология работы 

педагога дополнительного 

образования. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Занятие как форма 

организации обучения в 

творческом объединении 

детей. 

 

ОПК-2 

ОПК-5 

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 

Метод проектов как 

технология работы с детьми в 

дополнительном образовании 

 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

Опрос, контрольная работа 

Методическая и 

инновационная деятельность 

педагога дополнительного 

образования 

ОПК-2 

ОПК-5 

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 

 

Примерные темы докладов  

 

1. Сущность социально-педагогической деятельности в условиях УДОД. 

2.  Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности в 

контексте инновационных изменений УДОД. 

3.  Технологии анализа и планирования работы педагога дополнительного 

образования. 

4.  Понятие и сущность мониторинга. Мониторинг в образовании как научная и 

практическая проблема. 

5.  Сущность и содержание инновационной деятельности педагога дополнительного 

образования. 

6.  Содержание мониторинга деятельности творческого объединения 

дополнительного образования. Критерии и показатели. 

7.  Расширение внеурочной деятельности в условиях ФГОС. Индивидуальная 

образовательная программа. 

8.  Технологии поддержки одаренных детей в условиях УДОД. 

9.  Тьюторство как технология в условиях УДОД. 

10.  Самоанализ как форма обобщения и представления опыта педагога 

дополнительного образования. 

  

Примерные темы групповых творческих заданий  

 

1.  Становление и развитие системы дополнительного образования детей. 

2.  Дополнительное образование в контексте социально-педагогической 

деятельности. 

3.  Интеграция общего и дополнительного образования в современных условиях. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Педагогика ненасилия как методологическая и технологическая основа работы педагога 

ДО. 

2. Педагогическое наследие СТ. и В.Н. Шацких в развитии дополнительного образования 

детей в России. 

3. Развитие детского творчества как направление педагогической работы в ДОД. 

https://pandia.ru/text/category/monitoring_deyatelmznosti/


4. Актуальные направления ДО детей дошкольного возраста. 

5. Содержание, формы и методов работы педагога дополнительного образования с семьей. 

6. Специфика работы педагога ДО с разновозрастным объединением. 

7. Использование игровых технологий в досуговых программах ДОД. 

8. Работа с социально незащищенными детьми как особый предмет ДО. 

9. Сравнительный анализ авторских программ педагогов ДО в конкретной 

образовательной области. 

10. Специфика методики работы педагога ДО в конкретной образовательной области. 

11. Государственная система дополнительного образования детей: актуальность, 12. 

вариативность, стратегия развития. 

13. Сущность и задачи дополнительного образования детей на современном этапе. 

14. Система дополнительного образования в регионе: состояние, тенденция развития. 

15. Механизмы обновления содержания дополнительного образования детей в России. 

16. Диагностика и программирование обновления дополнительного образования детей и 

подростков. 

17. Дополнительное образование детей и неформальные объединения детей и молодежи. 

18. Развитие и становление дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях разного типа и вида. 

19. Опыт создания детских общественных объединений на базе учреждений 

дополнительного образования детей. 

20. Детская субкультура и ее развитие на современном этапе. 

21. Детское движение на современном этапе: состояние, проблемы, пути развития. 

22. Профессиональная подготовка педагога дополнительного образования к работе с 

детьми в разных типах образовательных учреждений. 

23. Опыт деятельности лучших педагогов - новаторов, экспериментаторов дополнительного 

образования. 

24. Социальная роль и позиция взрослых в детском объединении. 

 

 

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.Дополнительное образование : учебно-методическое пособие / составитель Е. Б. Сергеева. 

— Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158639 

2.Седунова, Л. М. Методика обучения музыке в системе дополнительного образования : 

учебное пособие / Л. М. Седунова. — Тула : ТГПУ, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-6043745-

5-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157009 

3.Дополнительное образование детей в условиях интеграции дополнительного, общего и 

высшего образования : монография / под редакцией Т. И. Шукшиной. — Саранск : МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева, 2018. — 301 с. — ISBN 978-5-8156-0988-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128879  

Дополнительная литература 

 

1. Техническое творчество : учебное пособие / составитель С. В. Туляев. — Кызыл : 

ТувГУ, 2019. — 107 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156238 

2. Козлов, В. И. Уроки изобразительного искусства в школе. Проектирование, методика 

поведения, конспекты, рефлексия : учебное пособие / В. И. Козлов. — Москва : Владос, 

2019. — 365 с. — ISBN 978-5-00136-030-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162061 

3. Тигров, В. П. Путь к творчеству : учебное пособие / В. П. Тигров. — Липецк : Липецкий 

ГПУ, 2018. — 58 с. — ISBN 978-5-88526-958-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115014 

https://e.lanbook.com/book/158639
https://e.lanbook.com/book/157009
https://e.lanbook.com/book/128879
https://e.lanbook.com/book/156238
https://e.lanbook.com/book/162061
https://e.lanbook.com/book/115014


4. Основы изобретательской деятельности : учебное пособие / В. П. Тигров, В. В. Тигров, 

Т. Н. Шипилова [и др.]. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 184 с. — ISBN 978-5-88526-

959-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115032 

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://e.lanbook.com/book/115032
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 

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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 Наименование дисциплины: Основы международной игровой индустрии 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 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 

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 

ПКС-3 - 

способность 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в 

том числе в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде 

ПКС-3.1. Знать методику преподавания учебного 

предмета (закономерности процесса его 

преподавания; 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, методику учебной и воспитательной 

работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 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. 

ПКС-3.2. Уметь использовать достижения 

отечественной и зарубежной методической 

мысли, современных методических направлений 

и концепций для решения конкретных задач 

практического характера; разрабатывать учебную 

документацию; самостоятельно планировать 

Знать: 

основные принципы 

выбора средств 

информационных и 

сетевых технологий 

для решения задач 

проведения 

психолого-

педагогических 

диагностических 

мероприятий; 

 Уметь: 

осуществлять выбор 

средств 

информационных и 

сетевых технологий 

в соответствии с 

задачами проведения 

психолого-

педагогических 

диагностических 

мероприятий; 

Владеть: 

навыками создавать 

информационные 



учебную работу в рамках образовательной 

программы и осуществлять реализацию 

программ по учебному предмету; разрабатывать 

технологическую карту урока, включая 

постановку его задач и планирование учебных 

результатов; управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; проводить 

учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, 

возрастной физиологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных 

технологий и методик обучения; применять 

современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; организовать 

самостоятельную деятельность обучающихся, в 

том числе исследовательскую; использовать 

разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по  

индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования; 

осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе; 

использовать современные способы оценивания 

в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

ПКС-3.3. Владеть средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя; 

навыками составления диагностических 

материалов для выявления уровня 

сформированности образовательных результатов, 

планов-конспектов (технологических карт) по 

предмету; основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; методами 

убеждения, аргументации своей позиции  

продукты различных 

типов средствами 

информационных и 

сетевых технологий, 

в том числе и 

облачных для 

проведения 

психолого-

педагогических 

диагностических 

мероприятий 

ПКС-23 - 

способен 

применять 

знания 

тенденций 

развития рынка 

ПКС 23.1 знать: основные тенденции развития 

рынка программного обеспечения и 

международной игровой индустрии 

ПКС 23.2 уметь: анализировать 

мультикультурные компьютерные игры разных 

жанров и выявлять их дидактический потенциал 

Знать: тенденции 

развития рынка и 

программного 

обеспечения и 

международной 

игровой индустрии  



программного 

обеспечения и 

международной 

игровой 

индустрии при 

планировании и 

проведении 

учебных занятий 

с 

использованием 

мультимедийных 

компьютерных 

игр 

ПКС 23.3 владеть: навыками планирования и 

проведения учебных занятий с использованием 

мультикультурных  компьютерных игр 

Уметь: 

анализировать 

мультикультурные 

компьютерные игры 

разных жанров и 

выявлять их 

дидактический 

потенциал 

Владеть: навыками 

планирования и 

проведения учебных 

занятий с 

использованием 

мультикультурных  

компьютерных игр 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы международной игровой индустрии» представляет собой дисциплину 

обязательной части учебного плана. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы международной игровой индустрии» составляет 11 

зачётные единицы (396 академических часов), из них на контактную работу обучающихся с 

преподавателем отводится 231,2 академических часов (72 часов лекций, 144 часов 

практических занятий, 14 часа КСР, ИКР – 1,2 часа), 164,8 часов отводится на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

№ 

 

Темы 

 

Количество часов 

Контактные часы  

Лекции 

Практ. 

занятия 

 

КСР ИКР 

Само-

стоят. 

работа 

1 Тема 1. История развития 

компьютерных и видео игр 

16 12   -- 

2 Тема 2. Игровые жанры и типы 

перспективы  

8 12   20 

3 Тема 3. Общие принципы 

создания игр: экшен-игры и 

стратегии 

8 20 2  20 

4 Тема 4. Общие принципы 

создания игр: квесты, РПГ, 

спортивные игры, головоломки 

и симуляторы  

8 20 2  20 



5 Тема 5. Создание персонажей, 

эскизов и проектной 

документации  

8 20 4  20 

6 Тема 6. Создание головоломок, 

уровней, миссий  

8 20   20 

7 Тема 7. Выпуск проекта. 

Тестирование, маркетинг и 

работа с прессой 

8 40 6  -- 

8 Тема 8. Разработка веб-сайтов, 

посвященных играм, 

техническая поддержка и 

послепродажное обслуживание 

8 --   64,8 

 Форма контроля – зачет, зачет, 

экзамен, экзамен 

   1,2  

 ИТОГО 72 144 14 1,2 164,8 

Итого по дисциплине (11 ЗЕТ) 

 

Содержание дисциплины «Основы международной игровой индустрии» 

Основной этап разработки первых компьютерных игр в 50 – 60 гг. прошлого столетия. 

Период 1961 – 1970 гг. разработка игр для компьютеров PDP-1. 1971 – 1980 гг. –эра 

персональных компьютеров и игровых приставок, появление прототипа локальной сети и 

Интернета. 1991 – по н.в. –  миры с трёхмерной графикой и сложными мультимедийными 

средствами.   

Игровые жанры: экшен-игры (Action) и аркады (Arcade), стратегии, квесты (Quests, 

Adventures), ролевые игры (RPG), спортивные игры, симуляторы, головоломки 

(логические игры). 

Типы игровой перспективы: игры от первого лица (first-person), игры от третьего лица 

(third-person), игры с высоты птичьего полета (top-down), игры в изометрической 

проекции. игры с видом сбоку, игры в текстовом режиме. 

Увлечение, погружение, набор команды, игровые элементы, уровни, оценка игры, дизайн-

проект и эскизы. 

«Почувствовать» игрока. Важность сюжета, оценка своих возможностей. Суть игры и 

аудитория, внешний вид игры. Лицензионные игровые движки. Игры-головоломки: 

сложность или простота. 

Разработайте своего героя. Подробно опишите его, конкретизируя черты его характера, 

его надежды и мечты, раскрывая сильные и слабые стороны его личности и так далее. 

Сделайте эскизные наброски главного героя, прежде чем садиться за написание игры. 

Чувство юмора, без него никуда. Проектная документация - это просто общее 

руководство, которое модифицируется по мере того, как мы продвигаемся вперед. 

Головоломки-исследования. Предметные головоломки Головоломки на основе диалогов 

Головоломки-вставки. За каждой головоломкой должен стоять «злодей». Головоломка 

обязательно должна иметь смысл. Сюжетная линия и геймплей должны развиваться 

параллельно. 

Тестирование игры - это один из ключевых этапов разработки. Бета-тестирование и 

контроль качества. Суровая реальность такова: если никто не знает о вашей игре, ее 

качество не имеет никакого значения, потому что игру просто не будут покупать. Пресс-

служба - это связи и только связи. Изучите своих покупателей Массовая поддержка 

продукта снизу. Распространение демонстрационной версии. 

Сеть предоставляет возможности для продвижения любой новой игры. Электронная 

торговля: низкие накладные расходы и  доставку по всему миру. Регистрация сайта в 

основных поисковых машинах и порталах. Навигация и интерфейс - два ключа к успеху 



любого веб-сайта. Послепродажное обслуживание: доступность, своевременность, 

точность. Создание клиентской базы данных и тщательное отслеживание звонков. 

Привлечение самых опытных пользователей со стороны для помощи в обучении новичков 

тонкостям ваших продуктов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   - Материалы лекций 

   - Материалы практических занятий 

   - Учебно-методическая литература 

   - Информационные ресурсы сети "Интернет" 

   - Методические рекомендации и указания 

   - Фонды оценочных средств 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ПКС-3 Способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию 

учебно-познавательной деятельности, на основе использования 

современных предметно-методических подходов и образовательных 

технологий, в том числе в современной цифровой образовательной среде 

ПКС-23 Способен применять знания тенденций развития рынка программного 

обеспечения и международной игровой индустрии при планировании и 

проведении учебных занятий с использованием мультимедийных 

компьютерных игр 

 

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 

Тема 1. История развития 

компьютерных и видео игр 

 

ПКС-3 

ПКС-23 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы; 

реферат 

Экзамен Устно 

и 

письменно 



Тема 2. Игровые жанры и 

типы перспективы  

УК-3 

ПКС-3 

ПКС-23 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы; 

реферат 

Экзамен Устно 

и 

письменно 

Тема 3. Общие принципы 

создания игр: экшен-игры 

и стратегии 

УК-3 

ПКС-3 

ПКС-23 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы; 

реферат 

Экзамен Устно 

и 

письменно 

Тема 4. Общие принципы 

создания игр: квесты, РПГ, 

спортивные игры, 

головоломки и 

симуляторы  

УК-3 

ПКС-3 

ПКС-23 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы; реферат 

Экзамен Устно 

и 

письменно 

Тема 5. Создание 

персонажей, эскизов и 

проектной документации  

УК-3 

ПКС-3 

ПКС-23 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы; 

реферат 

Экзамен Устно 

и 

письменно 

Тема 6. Создание 

головоломок, уровней, 

миссий  

УК-3 

ПКС-3 

ПКС-23 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы; 

реферат 

Экзамен Устно 

и 

письменно 

Тема 7. Выпуск проекта. 

Тестирование, маркетинг и 

работа с прессой 

УК-3 

ПКС-3 

ПКС-23 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы; реферат 

Экзамен Устно 

и 

письменно 

Тема 8. Разработка веб-

сайтов, посвященных 

играм, техническая 

поддержка и 

послепродажное 

обслуживание 

УК-3 

ПКС-3 

ПКС-23 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы; 

реферат 

Экзамен Устно 

и 

письменно 

 

Формирование компетенций происходит в три этапа: 

Наименование этапов 

формирования компетенций 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

Когнитивный этап Ознакомление с основными 

понятиями и теоретическими 

положениями учебной 

дисциплины: мультикультурная 

компьютерная игра, геймдизайн, 

экшен-игра, стратегия, квест, РПГ, 

головоломка, симулятор, 

цифровая образовательная среда 

УК-3 

ПКС-3 

ПКС-23 

Прикладной этап  Разработка сюжета игры, набора 

персонажей, пейзажей, ландшафтов и 

фонов для игры; оценка затрат на 

разработку; презентация простейших 

сайтов для продвижения проекта 

собственной мультикультурной 

компьютерной игры 



Демонстрационный  этап Планирование и проведение учебных 

занятий с использованием 

мультикультурных компьютерных 

игр  

  

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  

 

В ходе обучения возможно достижение следующих уровней сформированности 

соответствующих компетенций: 

Название (содержание) 

формируемой 

компетенции 

Характеристика уровня сформированности компетенции 

Пороговый (низкий) 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий уровень 

ПКС-23 – Способен 

применять знания 

тенденций развития 

рынка программного 

обеспечения и 

международной 

игровой индустрии при 

планировании и 

проведении учебных 

занятий с 

использованием 

мультимедийных 

компьютерных игр 

Знает тенденции 

развития рынка и 

программного 

обеспечения и 

международной 

игровой индустрии 

Умеет 

анализировать 

мультикультурные 

компьютерные игры 

разных жанров и 

выявлять их 

дидактический 

потенциал 

Владеет навыками 

планирования и 

проведения 

учебных занятий с 

использованием 

мультикультурных  

компьютерных игр 

ПКС-3 – способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на 

основе использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий, в том 

числе в современной 

цифровой 

образовательной среде 

Знает основные 

принципы выбора 

средств 

информационных и 

сетевых технологий 

для решения задач 

проведения 

психолого-

педагогических 

диагностических 

мероприятий 

Умеет осуществлять 

выбор средств 

информационных и 

сетевых технологий 

в соответствии с 

задачами 

проведения 

психолого-

педагогических 

диагностических 

мероприятий 

Владеет навыками 

создавать 

информационные 

продукты 

различных типов 

средствами 

информационных и 

сетевых 

технологий, в том 

числе и облачных 

для проведения 

психолого-

педагогических 

диагностических 

мероприятий 

УК-3 - Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Знать: основные 

понятия 

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

 

Уметь: применять 

знания 

закономерностей 

исторического 

развития в 

профессиональной 

деятельности  

 

Владеть: навыками 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

обучающихся 



 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Оценка  

«неудовлетворительно»  

(компетенция не 

сформирована)  

Оценка 

«удовлетворительно» 

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично» 

Несформированность 

порогового уровня хотя бы у 

одной компетенции 

Сформированность 

всех компетенций на 

пороговом уровне 

Сформированность 

всех компетенций 

хотя бы на 

продвинутом 

уровне 

Сформированность 

хотя бы двух 

компетенций на 

высоком уровне 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Наименование этапов 

формирования компетенций 

Содержание этапов Типовые задания 

Когнитивный этап Ознакомление с основными 

понятиями и теоретическими 

положениями учебной 

дисциплины: мультикультурная 

компьютерная игра, 

геймдизайн, экшен-игра, 

стратегия, квест, РПГ, 

головоломка, симулятор, 

цифровая образовательная 

среда 

1. Формулировка и 

аргументация 

собственного взгляда 

на причины развития 

игровой индустрии 

2. Аргументация 

преимуществ 

различных игровых 

жанров 

Прикладной этап  Разработка сюжета игры, набора 

персонажей, пейзажей, 

ландшафтов и фонов для игры; 

оценка затрат на разработку; 

презентация простейших сайтов 

для продвижения проекта 

собственной мультикультурной 

компьютерной игры 

1. Создать один или 

несколько персонажей 

для своей игры, создать 

реальность, в которой 

будут разворачиваться 

события. Возможно 

использование любых 

средств от текстовых до 

визуальных 

2. Попробовать создать 

свою головоломку или 

предложить логику 

переходов с уровня на 

уровень в своей игре 

3. Разработать 

простейший сайт для 

своей игры, продумать 

проблемы технической 

поддержки и 

послепродажного 

обслуживания 



Демонстрационный  этап Планирование и проведение 

учебных занятий с использованием 

мультикультурных компьютерных 

игр  

1. Анализ обучающих 

компьютерных игр в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

2. Выявление 

дидактического 

потенциала 

предложенных 

обучающих 

компьютерных игр 

3. Разработка обучающих 

модулей и их 

фрагментов, 

предполагающих 

внедрение 

мультикультурных 

компьютерных игр на 

уроках английского 

языка 

 

Примерные вопросы для итогового контроля 

 

1. Основной этап разработки первых компьютерных игр в 50 – 60 гг. 

2. Основной этап разработки первых компьютерных игр в период 1961 – 1970 гг. 

3. Разработка игр для компьютеров PDP-1. 

4. Эра персональных компьютеров и игровых приставок - 1971 – 1980 гг. 

5. Миры с трёхмерной графикой и сложными мультимедийными средствами 1991 – 

по н.в..   

6. Игровые жанры: экшен-игры (Action) и аркады (Arcade). 

7. Игровые жанры: стратегии, квесты (Quests, Adventures). 

8. Игровые жанры: ролевые игры (RPG), спортивные игры, симуляторы. 

9. Игровые жанры: головоломки (логические игры). 

10. Типы игровой перспективы: игры от первого лица (first-person), игры от 

третьего лица (third-person). 

11 Типы игровой перспективы:  игры с высоты птичьего полета (top-down), игры в 

изометрической проекции. 

12. Типы игровой перспективы:  игры с видом сбоку, игры в текстовом режиме. 

13. Увлечение, погружение, набор команды. 

14. Игровые элементы, уровни, оценка игры, дизайн-проект и эскизы. 

15. Важность сюжета и оценка своих возможностей. 

16. Суть игры и аудитория, внешний вид игры. 

17. Лицензионные игровые движки. 

18. Разработка своего героя, черты его характера, сильные и слабые стороны его 

личности. 

19. Головоломки-исследования. Предметные головоломки. 

20. Головоломки на основе диалогов Головоломки-вставки. 

21. Тестирование игры как один из ключевых этапов разработки. 

22. Бета-тестирование и контроль качества. 

23. Роль рекламы в продвижении продукта на рынке. 

24. Роль пресс-службы в рекламе продукта. 

25. Маркетинг - это изучение своих покупателей. 



26. Массовая поддержка продукта снизу. 

27. Распространение демонстрационной версии. 

28 Сеть как возможности для продвижения новой игры. 

29. Электронная торговля: низкие накладные расходы и  доставку по всему миру. 

30. Игровой сайт. Регистрация сайта в основных поисковых машинах и порталах. 

31. Навигация и интерфейс - два ключа к успеху любого веб-сайта. 

32. Послепродажное обслуживание: доступность, своевременность, точность. 

33. Создание клиентской базы данных и тщательное отслеживание звонков. 

34. Привлечение самых опытных пользователей со стороны для помощи в 

обучении новичков тонкостям ваших продуктов. 

 

Образец теста для итогового контроля 

 

Вариант №1 

1. В какой стране компьютерные игры впервые были признаны видом спорта? 

 Россия 

 США 

 Республика Корея 

 Китай 

  

2. Назовите крупнейший международный чемпионат по кибериграм. 

 WCG 

 CWG 

 WGC 

 CGW 

  

3. Так называются компьютерные игры предназначенные для широкого круга 

пользователей, с интуитивно понятным интерфейсом. 

 Казуальные 

 Аркадные 

 Трёхмерные 

 Платформенные 

  

4. Компьютерные стратегии реального времени, в которых внимание уделяется 

большому разнообразию применяемых игровых ресурсов, и, как следствие, 

длинным производственным цепочкам, названы в честь этого народа. Что это за 

народ? 

 Русские 

 Немцы 

 Арабы. 

 Японцы 

  

5. Так называются дополнения к основному сюжету игры. 

 Сториап 



 Скилл 

 Аддон 

 Апгрейд 

  

6. Это - самая популярная (на 2010 г. свыше 1 млн пользователей) реализация 

виртуальной реальности (созданный техническими средствами мир, передаваемый 

человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние и другие). Назовите ее. 

 SecondLife 

 EVE Online 

 Entropia Universe 

 Sims 

  

7. Самой первой компьютерной игрой была "OXO" (крестики-нолики). 

 Да 

 Нет 
  

8. Назовите самый многочисленный (и по количеству выпущенных игр и по 

популярности среди пользователей) жанр компьютерных игр. 

 Arcade 

 RTS (Real Time Strategy) 

 RPG (Role Played Game) 

 Action 

  

9. Как называется первая игровая консоль седьмого поколения? 

 Xbox 360 

 Zeebo 

 PlayStation 3 

 Wii 

  

10. Какая из перечисленных игр является "ролевой" (RPG)? 

 Counter-Strike 

 Heroes Of Might and Magic 

 StarCraft 

 LineAge 

 

Правильные ответы выделены жирным шрифтом. 

 

Вариант №2 

1. Назовите большого героя файтингов, засветившегося в известной экономической 

стратегии. 

Годзилла, участвовавший в нескольких файтингах, выступал в роли монстра в первом Sim 

City. 



2. Судя по голосу (и всему остальному) у этого второстепенного героя трёхмерного 

платформера тоже есть «balls of steel». 

Озвучивавший Дюка Нюкема актёр Джон сен Джон подарил свой голос ещё нескольким 

героям компьютерных игр. В том числе роботу E-123Omega из Sonic Heroes. 

3. Как зовут героиню рекламы известных конфет-драже? (вопрос полностью 

соответствует теме викторины) 

Скай из игры Darkened Skye, которая фактически являлась рекламой конфет Skittles. 

4. Назовите известный научно-фантастический сериал, на который есть отсылки во 

множестве RPG, в том числе и фэнтэзийных. 

Star Trek 

5. Назовите серию стратегических игр авторы которых при создании первой части 

вдохновлялись английским НФ сериалом, при создании второй — произведениями 

известного писателя в жанре хоррор, а при создании третьей... ну много чем, например 

место действия напоминает о судье Дредде. 

X-com 

6. Принц с шотганом. Назовите героя и игру. 

Кайл (игра Blackthotne) 

7. Этот супергерой из одноимённого платформера с колоритнейшими персонажами и 

юмором впоследствии принял участие в двух файтингах и даже «сыграл роль» одного из 

богов в другой культовой игре. 

Червяк Джим 

8. Кстати о рекламе. Рекламу какой игры можно увидеть в Yuri's Revenge? 

Emperror: Battle for Dune 

9. Назовите хотя бы одну отсылку к аниме в серии StarCraft. 

Yamato gun - отсылка к аниме Крейсер Ямато 

10. Один квест в KotOR является отсылкой к эпизоду известного сериала. Назовите квест 

или эпизод. 

квест “Troubles with gizka” - отсылка к Star Trek “Troubles with tribbles” 

11. Считается, что название этой игре дал эпизод из фильма с Томом Крузом. 

DOOM 

12. Поговаривают, что именно эта игра положила начало известной операционной 

системе. 

Space Travel (Unix) 

13. Назовите шутер, по фанфику к которому вышла довольно успешная российская RPG 

Quake 2 

14. Цитата из описания интерфейса этой адвенчуры: «рука — ударить кого-нибудь, нога 

— пнуть кого-нибудь, язык — обругать кого-нибудь, глаз — посмотреть, есть ли рядом 

кто-нибудь, кого можно ударить, пнуть или обругать» 

Full Throttle 

15. Где можно было услышать цитату из предыдущего вопроса? (не обязательно игра) 

В программе «От Винта» 

16. На одном из секретных уровнях в этом шутере можно почувствовать себя Пакмэном. 

Wolfenstein 3D 

17. Назовите стратегию от 1С, которая является приквелом игры от Буки. 

Периметр 

18. Назовите самого известного, но при этом не слишком популярного, персонажа 

японских RPG. 

Пикачу (да, Pokemon - jRPG по жанру) 

19. Последнее время технология Nvidia 3DVision применяется не только в современных 

играх, но и позволяет получить 3D в некоторых старых. Однако в одном известном 3D-

экшене (и его продолжении) эту технологию использовать нельзя. Причём не только из-за 

каких-то технических проблем, но и из-за сюжета. Что это за игра? 



Thief 2 

20. Помимо своих достоинств в плане геймплея, сюжета и сеттинга эта игра также 

известна своей атмосферной и зрелищной заставкой, где герой отдаёт приказы войскам 

голосом и стилусом. 

Mechcommander 

 

Проведение итоговой аттестации по дисциплине  

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине «Основы 

международной игровой индустрии» требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

экзамена. 

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной 

программы. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Качество изучения дисциплины контролируется, во-первых, на этапе текущего контроля в 

рамках проводимых дискуссий; во-вторых, на этапах рубежного и итогового   контроля, 

результаты которых фиксируются на портале балльно-рейтингового оценивания 

студентов. 

Рубежный контроль предполагает: 

- написание рефератов 

Темы рефератов: 

1. Разработка сюжета игры по выбранному жанру 

2. Разработка набора персонажей по выбранному сюжету 

3. Разработка пейзажей, ландшафтов, фонов для игры 

4. Оценка затрат на разработку и подбор оптимальной команды 

5. Разработка стратегии продвижения продукта на рынке 

Рекомендации по написанию реферата приведены в разделе «Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины». 

- проверку самостоятельной работы студентов через выступление с отчетами на 

практических занятиях. 

Итоговый контроль предусматривает экзамен, проходящий в форме электронного 

тестирования по окончании изучения дисциплины и включающий в себя 50 вопросов. При 

подготовке к аттестации обучающиеся могут получить необходимые консультации у 

преподавателя. Оценка за итоговый контроль выставляется автоматически системой БРС в 

соответствии с алгоритмом, заложенным в нее разработчиками. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Котенко, Е. С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография/ Е. С. 

Котенко; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2014. - 1 

on-line, 123, [1]. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Проспект(1) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Жолков, С. Ю. Математика и информатика для гуманитариев: учебник для студ. 

гуманит. спец  и напр. вузов/ С. Ю. Жолков. - М.: Гардарики, 2002. - 531 с.: 4л.ил.. - 

Библиогр.: с. 519. Имеются экземпляры в отделах: всего  17: УБ(14), ч.з.N5(1), 

НА(2).  

 



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

необходимых для освоения дисциплины 

1. «Национальная электронная библиотека». (Договор с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1080 от 17 

ноября 2015 г.). Срок действия: 1 год с автоматической пролонгацией. (Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 101/НЭБ/1080-n от 27 сентября 2018 г.). Срок действия: 5 лет с автоматической 

пролонгацией.  

2. ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). Срок действия: бессрочно. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. (Договоры с ООО «РУНЭБ» № SU-12-

09/2014-1 от 12 сентября 2014 года и № SU-14-12/2018-2042 от 21 декабря 2018 года). Срок 

действия: 1 год, доступ сохраняется на сервере http://elibrary.ru в течение 9 лет после 

окончания срока обслуживания по гарантии. 

 

Дополнительные ресурсы: 

1. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/)  (дата обращения: 02.02.2020) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Алгоритм деятельности преподавателя и студентов 

Этапы деятельности 
Содержание деятельности 

Преподаватель студент 

Подготовка: определение 

темы, цели и задач задания 

Мотивирует, помогает 

студенту в постановке 

коммуникативных задач 

Определяет и обсуждает с 

преподавателем актуальность 

проблемы; выдвигает 

совместно с преподавателем 

гипотезу исследования 

Планирование: определение 

источников, способов сбора, 

анализа информации, 

способов представления 

результатов; 

 установление критериев 

оценки результата и 

процесса 

Корректирует в случае 

необходимости 

деятельность студента, 

предлагает идеи,  

высказывает 

предположения 

Формулирует задачи и 

разрабатывает план действий; 

обсуждает с преподавателем  

методы исследования 

Сбор информации: 

наблюдение, работа со 

справочной, нормативно-

правовой, учебной, научной 

и др. литературой 

Наблюдает за 

деятельностью студента, 

косвенно руководит его 

исследовательской 

деятельностью 

Собирает и систематизирует 

информацию по теме 

Анализ информации, 

формулирование выводов 

Корректирует деятельность 

студента, наблюдает, 

советует 

Анализирует собранную 

информацию 

Оформление работы: 

подготовка к 

представлению результатов 

Консультирует по 

вопросам построения и 

оформления доклада и 

презентации 

Готовит доклад и оформляет 

презентацию 

Представление задания Оценивает результаты, 

процесс исследования по 

заранее установленным 

критериям 

Представляет результаты 

исследования по заданию  в 

форме устного представления  

презентации 



Этапы деятельности 
Содержание деятельности 

Преподаватель студент 

Подведение итогов, 

рефлексия и оценка 

Оценивает усилия, 

использованные и 

неиспользованные 

возможности, творческий 

подход студента  

Участвует в коллективном 

обсуждении, определяет 

возможности для 

продолжения исследования 

 

Методика изучения дисциплины строится из следующих элементов: 

 теоретическая часть (лекция); 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа с учебниками, стандартами и 

конспектами лекций. 

Цель лекции – сообщение новых знаний, систематизация и обобщение 

накопленных, развитие познавательных и профессиональных интересов. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Практические занятия – как обязательный элемент образовательного процесса по 

данной дисциплине, призван закрепить полученные теоретические знания и обеспечить 

формирование основных навыков и умений практической работы в области разработки 

различных документов, например, технического задания для информационной системы из 

предложенной предметной области. Они проводятся по мере изучения теоретического 

материала и выполняются индивидуально каждым студентом. 

Особое внимание при проведении практических занятий уделяется развитию у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений и лидерских качеств. 

Успешное освоение курса связано с полным освоением всех тем. Это возможно при 

условии выполнении студентом самостоятельной работы. Специалисты, способные к 

компетентной, ответственной и эффективной деятельности по своей специальности должны 

проявлять самостоятельность при определении целей, задач и последовательности действий в 

той или иной области, а это невозможна без приобретения опыта самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов включает как индивидуальную, так и групповую 

учебную деятельность, осуществляемую на аудиторных и внеаудиторных занятиях по 

заданиям преподавателя, без непосредственного его участия. Цель самостоятельной работы 

студентов –  овладение навыками самостоятельной познавательной деятельности, становление 

профессиональных компетенций. В ходе самостоятельной работы у студентов формируются 

навыки самостоятельной учебной, научно-исследовательской и практической работы. 

Учащиеся овладевают навыками анализа и синтеза информации, содержащейся научной 

литературе. Кроме того, они получают навыки аннотирования и реферирования статей и 

монографий. 

Преподаватель определяет содержание и объем теоретической учебной 

информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на 

самостоятельную работу. Он предлагает темы и разделы, вынесенные на самостоятельное 

изучение. А также определяет формы самостоятельной работы студентов в соответствии с 

новыми технологиями обучения. Формы контроля самостоятельной работы: оценка 

сообщений на практических занятиях, выполнение контрольных заданий, экзамен по 

дисциплине. 

Преподаватель проводит консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации или аудиторную работу преподавателя. Во время 

консультации преподаватель знакомит студентов с системой форм и методов обучения по 

дисциплине, научной организацией труда, методикой самостоятельной работы, 



критериями оценки качества выполняемой самостоятельной работы, а также с целями, 

средствами, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы студентов. 

 

Методические указания по выполнению реферата 

1. Реферат должен быть выполнен в установленный планом срок. 

2. Студенту предоставляется право  выбора темы реферата. 

3. Реферат должен быть аккуратно оформлен, набран на компьютере и 

распечатан на принтере; страницы пронумерованы. 

4. На титульном листе (первая страница) обязательно указывается: тема 

реферата,  изучаемая дисциплина; ФИО студента, курс, N группы, дата выполнения 

работы. 

5. Выполненный реферат студент представляет на рецензирование 

преподавателю. Собеседование по работе является одной из форм промежуточного 

контроля. 

Требования к выполнению  реферата 

Работа выполняется в печатном виде  формат А - 4.  Объем работы должен быть не 

менее 20 листов печатного текста, шрифт 14 Times New Romane.  

Чтобы раскрыть тему реферата, обязательно составляется план работы, состоящий 

из: 

Аннотация - краткая характеристика документа (произведение печати), его 

основная   часть или группа документов с точки зрения названия, содержания, формы и 

других особенностей. Обычно он пишется  5-7 строк, реже - в большем объеме. 

Введение - это вступительная часть работы, помещаемая перед основным текстом. 

По характеру и манере изложения введение будет, разумеется, разным в работах 

различных дисциплин и тематики. Должно содержать следующие элементы: 

А) очень краткий анализ научных или практических достижений в той области, 

которой посвящена работа; 

Б)  общий обзор, опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

В) цель данной работы; 

Г) принципы, положенные в основу работы; 

Объем введения при объеме работы  (15-20 стр.), - 2- стр. 

Содержание (текстовая часть) 
В текст работы включается весь основной материал в определенной системе, т. е. 

в строгой логической последовательности, соблюдая единый стиль. 

Заключение 
Подводит итог работы. Оно может содержать повтор основных тезисов работы, 

чтобы акцентировать на них внимание. Может содержать общий вывод, к которому 

пришел автор работы. Может содержать предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.д. Здесь никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему всегда должно быть меньше введения. 

 

 

 

Список использованных источников 
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы и газетные статьи, книги и документы, журналы и 

брошюры, монографии и энциклопедии.  

Работа оценивается по следующим критериям: 
 актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и 

полнота анализа факторов, явлений, проблем, относящихся к теме; 

 информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения 

вопросов; 



 структурная организованность, логичность, грамматическая 

правильность и стилистическая выразительность; 

убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая 

обоснованность предложений и выводов, сделанных в реферате. 

Интерактивные методы обучения 

Для обучения студентов рекомендуется использовать следующие интерактивные 

методы: 

1. Мозговой штурм – форма учебной работы, в ходе которой студенты решают 

поставленные проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике.  

Данная технология наиболее эффективна при проведении Тем №2,3,4,5. 

2. Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Данная технология наиболее эффективна при проведении Тем №2 - 8. 

3. Деловая игра — метод имитации принятия решений руководящих работников 

или специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по 

заданным правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при 

наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости 

Данная технология наиболее эффективна при проведении Тем №5 - 8. 

4. Кейс-метод (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод 

конкретных ситуаций) — техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, социальных, деловых и профессиональных ситуаций. Обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом 

материале, или же приближены к реальной ситуации. 

Данная технология наиболее эффективна при проведении Тем № 3 - 8. 

5. Мастер-класс - на сегодняшний день одна из самых эффективных форм 

обучения и получения новых знаний. Мастер-классы похожи на компактные курсы 

повышения квалификации для тех, кто уже состоялся как специалист, но хотел бы узнать 

больше. Мастер-класс — это возможность познакомиться с новой технологией, новыми 

методиками и авторскими наработками. Мастер-класс отличается от семинара тем, что, 

во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, 

показывает, как применять на практике новую технологию или метод. 

Данная технология наиболее эффективна при проведении Тем №2,3,4,5. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Основы международной 

игровой индустрии» широко используются информационные технологии такие как: 

- чтение лекций с использованием слайд-презентаций,  

- рефераты студентов с использованием слайдов. 

- использование информационных (справочных) систем. 

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

3.kantiana.ru   

 2.Автоматизированная информационная система балльно-рейтинговой оценки  

успеваемости и качества обучения  БФУ им. И. Канта Spektr.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 материально-технического обеспечения дисциплины используются: аудитории института; 

занятия проводятся с применением компьютера и видеопроектора. На всех компьютерах 

установлено необходимое программное обеспечение, требуемое в учебном процессе. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению. Типовое программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office Standart 2010, антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security (копии соответствующих договоров хранятся в 

Институте образования). 
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1. Наименование дисциплины: «Кроссплатформенные технологии обучения» 

 

Целью изучения дисциплины «Кроссплатформенные технологии обучения» является 

формирование у обучающихся компетенций, связанных с изучение современных технологий 

программирования для различных архитектур и платформ. 

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содер-

жание компе-

тенции 

Результаты освоения образовательной про-

граммы (ИДК) 

Результаты обучения по дис-

циплине  

УК-1 Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенно-

стей 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 деятель-

ности. 
УК-1.3. Анализирует источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

знать:  
- основные понятия, аппа-

ратные и программные ком-

поненты; 

- основные операционные 

системы, языки программи-

рования, каркасы исполне-

ния; 

- возможности современных 

средств разработки в области 

кроссплатформенного про-

граммирования;  

-уметь:  

- анализировать востребо-

ванность кроссплатформен-

ных приложений; 

- выбирать язык кроссплат-

форменного программирова-

ния; 

-разрабатывать кроссплат-

форменные приложения.; 

-владеть практическими 

навыками 

-анализа и синтеза информа-

ции при решении професси-

ональных задач; 

-применять системный под-

ход для разработки крос-

сплатформенных приложе-

ний 

ПКС-23 Спо-

собен приме-

нять знания 

тенденций 

развития рын-

ка программ-

ного обеспе-

чения и меж-

дународной 

игровой инду-

ПКС 23.1 знать: основные тенденции раз-

вития рынка программного обеспечения и 

международной игровой индустрии 

ПКС 23.2 уметь: анализировать мульти-

культурные компьютерные игры разных жан-

ров и выявлять их дидактический потенциал 

ПКС 23.3 владеть: навыками планирования и 

проведения учебных занятий с использовани-

ем мультикультурных  компьютерных игр 

 знать:  
- тенденции отечественного 

и мирового рынков разра-

ботки программного обеспе-

чения;  

- тенденции развития ком-

пьютерной игровой инду-

стрии; 

- направления применения 

мультимедийных компью-



 5 

Код и содер-

жание компе-

тенции 

Результаты освоения образовательной про-

граммы (ИДК) 

Результаты обучения по дис-

циплине  

стрии при 

планировании 

и проведении 

учебных заня-

тий с исполь-

зованием 

мультимедий-

ных компью-

терных игр 

терных игр в учебном про-

цессе;  

-уметь:  

- применять зарубежный и 

отечественный положитель-

ный опыт по использованию 

обучающих компьютерных 

игр в учебном процессе на 

разных уровнях системы об-

разования; 

-владеть практическими 

навыками применения ком-

пьютерных игр в образова-

тельном  

ПКС-2 

Способен 

конструиро-

вать содержа-

ние образова-

ния в пред-

метной обла-

сти соответ-

ствующего 

уровня обще-

го образова-

ния, а также в 

дополнитель-

ном образова-

нии,  в соот-

ветствии с 

требованиями 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов, с 

уровнем раз-

вития совре-

менной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ПКС-2.1. Знать приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ, тре-

бования примерных образовательных про-

грамм по учебному предмету; перечень и со-

держательные характеристики учебной доку-

ментации по вопросам организации и реали-

зации образовательного процесса; теорию и 

технологии учета возрастных особенностей 

обучающихся; программы и учебники по 

преподаваемому предмету. 

ПКС-2.2. Уметь критически анализировать 

учебные материалы предметной области с 

точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической целесообраз-

ности использования; конструировать содер-

жание обучения по предмету в соответствии с 

уровнем развития научного знания и с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; раз-

рабатывать рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных основных обще-

образовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть навыками конструирования 

предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой ауди-

тории 

знать:  
-основные характеристики 

исполняемого кода на раз-

личных платформах;  

- теоретические основы про-

граммирования, 

- методы реализации алго-

ритмов различного типа, 

-уметь:  

-формулировать этапы со-

здания приложений в инте-

грированных средах разра-

ботки; 

- использовать базовые 

принципы объектно-

ориентированного програм-

мирования и основные под-

ходы машинного обучения; 

-владеть практическими 

навыками 

- разработки программного 

продукта с использованием 

возможностей и особенно-

стей объектно-

ориентированных языков 

программирования, 

- алгоритмизации с примене-

нием современных проце-

дурных и объектно-

ориентированных языков 

программирования. 

ПКС-3 спосо-

бен осуществ-

лять обучение 

учебному 

ПКС-3.1. Знать методику преподавания учеб-

ного предмета (закономерности процесса его 

преподавания; основные подходы, принципы, 

виды и приемы современных педагогических 

знать:  
-современные предметно-

методические подходы; 

-основные парадигмы крос-
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Код и содер-

жание компе-

тенции 

Результаты освоения образовательной про-

граммы (ИДК) 

Результаты обучения по дис-

циплине  

предмету, 

включая мо-

тивацию 

учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности, на ос-

нове исполь-

зования со-

временных 

предметно-

методических 

подходов и 

образователь-

ных техноло-

гий, в том 

числе в со-

временной 

цифровой об-

разовательной 

среде 

технологий); условия выбора образователь-

ных технологий для достижения планируе-

мых образовательных результатов обучения; 

теорию и методы управления образователь-

ными системами, методику учебной и воспи-

тательной работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсоб-

ных помещений к ним, средства обучения и 

их дидактические возможности; современные 

педагогические технологии реализации ком-

петентностного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся; правила внутреннего распорядка; 

правила по охране труда и требования к без-

опасности 

образовательной среды. 

ПКС-3.2. Уметь использовать достижения 

отечественной и зарубежной методической 

мысли, современных методических направ-

лений и концепций для решения конкретных 

задач практического характера; разрабаты-

вать учебную документацию; самостоятельно 

планировать учебную работу в рамках обра-

зовательной программы и осуществлять реа-

лизацию программ по учебному предмету; 

разрабатывать технологическую карту урока, 

включая постановку его задач и планирова-

ние учебных результатов; управлять учебны-

ми группами с целью вовлечения обучаю-

щихся в процесс обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; плани-

ровать и осуществлять учебный процесс в со-

ответствии с основной общеобразовательной 

программой; проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагоги-

ческой и психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены, а также со-

временных информационных технологий и 

методик обучения; применять современные 

образовательные технологии, включая ин-

формационные, а также цифровые образова-

тельные ресурсы; организовать самостоя-

тельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую; использовать раз-

нообразные формы, приемы, методы и сред-

ства обучения, в том числе по  индивидуаль-

ным учебным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных обра-

зовательных стандартов основного общего 

сплатформенного и объект-

но-ориентированного про-

граммирования; 

-основные концептуальные 

положения объектно-

ориентированного крос-

сплатформенного направле-

ния программирования, ме-

тодов, способов и средств 

разработки программ с ис-

пользованием языка Java. 

-уметь:  

- создавать приложения с 

помощью объектно-

ориентированных языков 

программирования; 

-владеть практическими 

навыками 

- подбор и анализ материалов 

по теме задания  

- проектирования, разработ-

ки и отладки компьютерных 

программ, используя кон-

цептуальные положения 

кроссплатформенного 

направления программиро-

вания на языке Java; 
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Код и содер-

жание компе-

тенции 

Результаты освоения образовательной про-

граммы (ИДК) 

Результаты обучения по дис-

циплине  

образования и среднего общего образования; 

осуществлять контрольно-оценочную дея-

тельность в образовательном процессе; ис-

пользовать современные способы оценивания 

в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том чис-

ле 

электронного журнала и дневников обучаю-

щихся). 

ПКС-3.3. Владеть средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя; 

навыками составления диагностических ма-

териалов для выявления уровня сформиро-

ванности образовательных результатов, пла-

нов-конспектов (технологических карт) по 

предмету; основами работы с текстовыми ре-

дакторами, электронными таблицами, элек-

тронной почтой и браузерами, мультимедий-

ным оборудованием; методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Кроссплатформенные технологии обучения» представляет собой дисци-

плину 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 аудитор-

ной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудитор-

ной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной инфор-

мационно-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 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, лаборатор-

ные 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 
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данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно 

реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализа-

ции образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студента-

ми в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образова-

тельной программы. 

 

Компетен-

ция 

Предшествующие 

дисциплины 

Данная дисци-

плина 
Последующие дисциплины 

УК-1 

-Научно-

педагогическое ис-

следование и ме-

тоды психолого-

педагогической 

диагностики с 

практикумом по 

математической 

обработке данных 

- Математический 

анализ 

- Алгебра 

- Элементарная 

математика 

- Геометрия 

Кроссплатформен-

ные технологии 

обучения 

- Основы программирования 

- Архитектура игровых движков 

- STEАM-подход в современной 

школе 

ПКС-23 

- Основы между-

народной игровой 

индустрии; 

- Архитектура иг-

ровых движков; 

- Кросс-

платформенные 

технологии обуче-

ния; 

- Основы подготовки технических 

писателей; 

- Архитектура игровых движков; 

- Интерактивные мультимедиа; 

- Аудиовизуальные технологии; 

- Производственная технологиче-

ская (проектно-технологическая) 

практика; 

- Выполнение выпускной квалифи-

кационной работы 

ПКС-2 нет 

- Производственная педагогическая 

практика$ 

- Выполнение выпускной квалифи-

кационной работы; 

ПКС-3 

- Основы между-

народной игровой 

индустрии; 

- Производственная преддипломная 

практика 

- Выполнение выпускной квалифи-

кационной работы; 

- Производственная технологиче-

ская (проектно-технологическая) 

практика 

 

Дисциплина изучается: на третьем курсе в шестом семестре 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем 

Лекции 18 

Лабораторные - 

Практические 18 

Контролируемая самостоятельная работа 2 

Часов аудиторных занятий, всего 38 

Промежуточная аттестация (экзамен, зачет с 

оценкой) 

0,25 

Всего часов контактной работы 38,25 

Самостоятельная работа 69,75 

Часов, всего 108 

Зачетных единиц, всего 3 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Тематический план 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108 часов. 

Темы/разделы Количество часов 

Всего 

контракт-

ной рабо-

ты 

Виды контрактной работы Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Практиче-

ские/ 

лаборатор-

ные 

КС

Р 

Промежуточ-

ная  

аттестация 

1 семестр 

Тема 1. Введение в 

теорию кроссплат-

форменных языков 

программирования  

2 2    12 

Тема 2. Объектно-

ориентированное 

программирование с 

использованием 

языка Java 

8 4 4   12 

Тема 3. Основы про-

граммирования на 

языке Java 

9 4 4 1  12 

Тема 4. Особые кон-

струкции в объект-

но- ориентирован-

ном языке Java 

8 4 4   12 

Тема 5. Расширен-

ные возможности 

языка Java 

6 2 4   12 
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Темы/разделы Количество часов 

Всего 

контракт-

ной рабо-

ты 

Виды контрактной работы Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Практиче-

ские/ 

лаборатор-

ные 

КС

Р 

Промежуточ-

ная  

аттестация 

Тема 6. Кроссплат-

форменный пользо-

вательский интер-

фейса пользователя 

5 2 2 1  9,75 

Промежуточная ат-

тестация – зачет 

0,25    0,25  

Итого часов 38,25 18 18 2 0,25 69,75 

Всего в 6 семестре 108 ч  

(3 ЗЕ) 

 

Итоговый контроль –зачёт в 6 семестре. 

 

4.2. Содержание основных разделов и тем курса 

№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 

1 Введение в 

теорию крос-

сплатформен-

ных языков 

программиро-

вания 

Предмет, цели и задачи курса. Базовые концепции и современные 

средства кроссплатформенного программирования. Кроссплатфор-

менные среды исполнения Основная терминология. Объектно-

ориентированное программирование как доминирующая парадигма 

программирования. Проблема инициализации и освобождения памя-

ти. Кроссплатформенные современные высокоуровневые языки про-

граммирования. Платформа JAVA. История JAVA. Основные вер-

сии. 

2 Объектно-

ориентирован-

ное програм-

мирование с 

использовани-

ем языка Java 

Введение в ООП, абстракция. инкапсуляция. наследование. поли-

морфизм, разница между ООП и процедурным программированием. 

Среда исполнения ActionScript Virtual Machine, Программное обес-

печение, обзор основных утилит. Понятия "класс" и "объект". При-

мер программы. Компиляция из командной строки. Запуск из ко-

мандной строки. Комментарии и документирование. Операторы язы-

ка Java. Разработка и написание простейших программ на языке Java. 

3 Основы про-

граммирования 

на языке Java 

Простые типы данных - числа, символ, булево. Приведение типов. 

Переменные, инициализация, область определения и время суще-

ствования, константы. Операции, приоритеты. Строки. 

Управляющие операторы (if, switch, while, do-while, for, for-each, 

break, return, continue). Массивы, многомерные массивы, объявление 

массивов. Метод main, параметры командной строки. Чтение/вывод 

данных с/на консоль (Scanner, System.in, System.out.print, System.err) 

4 Особые кон-

струкции в 

объектно- ори-

ентированном 

языке Java 

Атрибуты класса, методы, конструкторы, область видимости, this, 

static, вложенные, внутренние, аргументы переменной длины, поря-

док вызова конструкторов, наследование, расширение. Абстрактные 

классы, пакеты, основные пакеты в jdk, импорт пакетов, статический 

импорт, интерфейс, реализация интерфейсов, super, final, анонимные 

классы, переопределение методов. 

5 Расширенные 

возможности 

языка Java 

Основные классы и интерфейсы, входящие в пакет java.lang. Работа с 

файлами и каталогами. Обработка исключений. Конструкции try, 

catch, finally, throw, throws, Exception, RuntimeException, Error. Обра-

ботка строк, конкатенация, длина строки, класс String, toString(), 
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№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 

сравнение, поиск. Работа с датами. 

6 Кроссплат-

форменный 

пользователь-

ский интер-

фейса пользо-

вателя 

 

Реализация приложений с графическим интерфейсом пользователя. 

Java Collection Framework Библиотеки для реализации графического 

интерфейса пользователя. Библиотека SWT: идеология, основные 

пакеты. Основные визуальные компоненты. Использование визуаль-

ного редактора GUI Обработка событий. Изменение и сохранение 

настроек приложения в среде Windows и Linux. Qsettings. Управле-

ние сеансом. Создание кроссплатформенного приложения, сохраня-

ющего все свои настройки и введенные данные.  

 

4.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование  

Темы 

Содержание темы 

1 Кроссплатформенные 

среды исполнения. 

Объектно-

ориентированное 

программирование с 

использованием язы-

ка Java 

Платформа JAVA. Байт код и виртуальная машина. Про-

граммное обеспечение, обзор основных утилит SDK - javac, 

java, javadoc. Разработка и написание простейших программ 

на языке Java c использованием среды программирования 

Eclipse. 

2 Основы программи-

рования на языке Java 

Процедурное программирование и объектно-

ориентированное программирование. Разработка и написание 

программ на языке Java c использованием среды программи-

рования Eclipse. Простые типы данных - числа, символ, буле-

во. Приведение типов. Переменные, инициализация, область 

определения и время существования, константы. Операции, 

приоритеты. Строки. Управляющие операторы (if, switch, 

while, do-while, for, for-each, break, return, continue). Массивы, 

многомерные массивы, объявление массивов.. 

3 Особые конструкции 

в объектно- ориенти-

рованном языке Java 

Разработка и написание программ на языке Java c использо-

ванием атрибутов класса. Изучение методов, абстрактных 

классов, импорт пакетов, статический импорт, интерфейс, ре-

ализация интерфейсов, анонимных классов, переопределение 

методов. 

4 Расширенные воз-

можности языка Java 

Разработка и написание программ на языке Java c возможно-

стью работы с файлами и каталогами и обработкой исключе-

ний. Строки в языке Java – сравнение, поиск. Работа с датами. 

Изучение основных классов и интерфейсов, входящие в пакет 

java.lang. 

5 Кроссплатформенный 

пользовательский ин-

терфейса пользовате-

ля 

Программирование GUI на Swing. Библиотеки для реализа-

ции графического интерфейса пользователя. Обработка собы-

тий Использование визуального редактора GUI Создание 

приложений с графическим интерфейсом пользователя 

 

4.4. Тематика самостоятельных работ 

№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Тематика самостоятельных работ 

1 Введение в теорию 

кроссплатформенных 

языков программиро-

Анализ современных средств кроссплатформенного про-

граммирования, используемых для разработки программного 

обеспечения. 
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№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Тематика самостоятельных работ 

вания 

2 Объектно-

ориентированное 

программирование с 

использованием язы-

ка Java 

Разработка и написание программ на языке Java c использо-

ванием среды программирования Eclipse.. 

3 Основы программи-

рования на языке Java 

Разработка и написание программ на языке Java c использо-

ванием среды программирования Eclipse.. 

4 Особые конструкции 

в объектно- ориенти-

рованном языке Java 

Разработка и написание программ на языке Java c использо-

ванием атрибутов класса. Изучение методов, абстрактных 

классов, импорт пакетов, статический импорт, интерфейс, ре-

ализация интерфейсов, анонимных классов, переопределение 

методов. 

5 Расширенные воз-

можности языка Java 

Разработка и написание программ на языке Java c возмож-

ностью работы с файлами и каталогами и обработкой исклю-

чений. Изучение основных классов и интерфейсов, входящие 

в пакет java.lang. Обработка исключений 

6 Кроссплатформенный 

пользовательский ин-

терфейса пользовате-

ля 

Реализация приложений с графическим интерфейсом поль-

зователя. Java Collection Framework Использование визуаль-

ного редактора GUI Обработка событий Создание кроссплат-

форменного приложения, сохраняющего все свои настройки и 

введенные данные. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся состав-

ляют: 

1. Материалы лекций. 

2. Материалы практических занятий. 

3. Информационные ресурсы «Интернета». 

4. Методические рекомендации и указания. 

5. Фонды оценочных средств. 

6. Учебники и учебно-методические пособия. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПКС-23 Способен применять знания тенденций развития рынка программного обес-

печения и международной игровой индустрии при планировании и проведе-

нии учебных занятий с использованием мультимедийных компьютерных игр 

ПКС-2 способен конструировать содержание образования в предметной области 

соответствующего уровня общего образования, а также в дополнительном 

образовании,  в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, с уровнем развития современной науки и с 
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учетом возрастных особенностей обучающихся 

ПКС-3 способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию 

учебно-познавательной деятельности, на основе использования современ-

ных предметно-методических подходов и образовательных технологий, в 

том числе в современной цифровой образовательной среде 

 

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. 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

«Кроссплатформенные технологии обучения» 

 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции (или 

её части) 

Оценочные 

средства по этапам формиро-

вания компетенций 

Способ 

контроля 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

промежуточный 

контроль по 

дисциплине 

 

1 семестр 

Тема 1 Введение в 

теорию кроссплат-

форменных языков 

программирования 

УК-1 

ПКС-23 

ПКС-2 

ПКС-3 

Тест 

 Письменно 

на компью-

тере 

Тема 2. Объектно-

ориентированное про-

граммирование с ис-

пользованием языка 

Java 

УК-1 

ПКС-23 

ПКС-2 

ПКС-3 

Лабораторная 

работа 

 Письменно 

на компью-

тере 

Тема 3. Основы про-

граммирования на 

языке Java 

УК-1 

ПКС-23 

ПКС-2 

ПКС-3 

Лабораторная 

работа 

 Письменно 

на компью-

тере 

Тема 4. Особые кон-

струкции в объектно- 

ориентированном 

языке Java 

УК-1 

ПКС-23 

ПКС-2 

ПКС-3 

Лабораторная 

работа 

 Письменно 

на компью-

тере 

Тема 5. Расширенные 

возможности языка 

Java 

УК-1 

ПКС-23 

ПКС-2 

ПКС-3 

Лабораторная 

работа 

 Письменно 

на компью-

тере 

Тема 6. Кроссплат-

форменный пользова-

тельский интерфейса 

пользователя 

УК-1 

ПКС-23 

ПКС-2 

ПКС-3 

Лабораторная 

работа 

 Письменно 

на компью-

тере 

   Зачёт Устно 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Когнитивный этап Ознакомление с теоретическими положения- УК-1 - Способен 
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ми учебной дисциплины: 

- основными понятиями, аппаратными и про-

граммными компоненты; 

- с особенностями программирования для 

различных операционных систем; 

- с основными аспектами концепции крос-

сплатформенного программирования. 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПКС-23 - Способен 

применять знания 

тенденций развития 

рынка программного 

обеспечения и между-

народной игровой ин-

дустрии при планиро-

вании и проведении 

учебных занятий с 

использованием муль-

тимедийных компью-

терных игр 

ПКС- 2 - способен 

конструировать со-

держание образования 

в предметной области 

соответствующего 

уровня общего обра-

зования, а также в до-

полнительном образо-

вании,  в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов, с 

уровнем развития со-

временной науки и с 

учетом возрастных 

особенностей обуча-

ющихся 

ПКС-3 - способен 

осуществлять обуче-

ние учебному предме-

ту, включая мотива-

цию учебно-

познавательной дея-

тельности, на основе 

использования совре-

менных предметно-

методических подхо-

дов и образователь-

ных технологий, в том 

числе в современной 

цифровой образова-

тельной среде 

Прикладной этап 

Формирование представлений и умений, свя-

занных с: 

- навыками работы с объектно-

ориентированными языками программирова-

ния; 

- навыками работы с интерпретируемыми 

языками программирования; 

- навыками создания простейших кроссплат-

форменных приложений. 

Демонстрационный  

этап 

Формирование умений, связанных с: 

- разработкой простейших программ для ра-

боты в различных операционных системах; 

- созданием кроссплатформенных программ 

на уровне выполнения; 

- созданием программ на кроссплатформен-

ных интерпретируемых языках. 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их фор-

мирования 

 

Код ком-

петенции 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

Этап фор-

мирования 

Содержание этапа Номера тем 

(раздел 4 

настоящей 

РПД) 

1 Изучение основных понятий, аппаратных и программных 

компонентов для создания кросс-платформенных приложений 

1-6 

2 Применение системного подхода для разработки кроссплат-

форменных приложений 

1-6 

 

 

Код ком-

петенции 

ПКС-23 - Способен применять знания тенденций развития рынка программного 

обеспечения и международной игровой индустрии при планировании и прове-

дении учебных занятий с использованием мультимедийных компьютерных игр 

Этап фор-

мирования 

Содержание этапа Номера тем 

(раздел 4 

настоящей 

РПД) 

1 Изучение тенденций отечественного и мирового рынков 

разработки программного обеспечения. В том числе кросс-

платформенных приложений 

1-6 

2 Владение практическими навыками применения компью-

терных игр в образовательном 

1-6 

 

Код ком-

петенции 

ПКС-2 - способен конструировать содержание образования в предметной обла-

сти соответствующего уровня общего образования, а также в дополнительном 

образовании,  в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, с уровнем развития современной науки и с учетом 

возрастных особенностей обучающихся 

Этап фор-

мирования 

Содержание этапа Номера тем 

(раздел 4 

настоящей 

РПД) 

1 Изучение основных характеристик программного кода на 

различных платформах 

1-6 

2 Разработка программного продукта с использованием воз-

можностей и особенностей объектно-ориентированных языков 

программирования 

1-6 

 

Код ком-

петенции 

ПКС-3 - способен осуществлять обучение учебному предмету, включая моти-

вацию учебно-познавательной деятельности, на основе использования совре-

менных предметно-методических подходов и образовательных технологий, в 

том числе в современной цифровой образовательной среде 

Этап фор-

мирования 

Содержание этапа Номера тем 

(раздел 4 
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настоящей 

РПД) 

1 Изучение основных парадигм кроссплатформенного и объ-

ектно-ориентированного программирования 

1-6 

2 Изучение методов проектирования, разработки и отладки 

компьютерных программ, используя концептуальные положе-

ния кроссплатформенного направления программирования на 

языке Java; 

1-6 

 

Поскольку данная учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько компе-

тенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

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

ции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой 

компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в 

применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

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

плине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обя-

зательных к формированию в процессе изучения предмета. Сущность 2-го этапа определе-

ния критерия оценки по учебной дисциплине заключена в определении подхода к оценива-

нию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой компетенции, обяза-

тельной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве основного критерия при 

оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной дисциплины является нали-

чие сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной дисциплины.  

Положительная оценка по данной дисциплине может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, посколь-

ку их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

изучения других учебных дисциплин. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Код компетенции ПКС-23 - Способен применять знания тенденций развития 

рынка программного обеспечения и международной игровой 

индустрии при планировании и проведении учебных занятий с 

использованием мультимедийных компьютерных игр 

Тип 

ФОС 

Показатели оце-

нивания 

Уровни сформированности компетенций 

Ниже  

порогового 

Пороговый Продвину-

тый 

Высокий 

Критерии: 

Знание направле-

ний применения 

мультимедийных 

компьютерных игр 

в учебном процес-

се. 

Владение зару-

бежным и отече-

ственным опытом 

по использованию 

обучающих ком-

пьютерных игр в 

учебном процессе 

на разных уровнях 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана («не-

удовлетво-

рительно») 

Не знает 

направле-

ний приме-

нения муль-

тимедийных 

компьютер-

ных игр в 

учебном 

процессе. 

Компетен-

ция сфор-

мирована на 

«удовлетво-

рительно». 

Знает в 

общих чер-

тах направ-

ления при-

менения 

мультиме-

дийных 

компьютер-

ных игр в 

учебном 

Компетенция  

сформирова-

на на «хоро-

шо». 

Знает 

направления 

применения 

мультиме-

дийных ком-

пьютерных 

игр в учебном 

процессе. 

Поверх-

ностно владе-

ет зарубеж-

Компетенция  

сформирована 

на «отлично». 

В совершен-

стве знает 

направления 

применения 

мультимедий-

ных компью-

терных игр в 

учебном про-

цессе. 

Умеет приме-

нять зарубеж-

ный и отече-

Лабора-

торные 

занятия 

Тесты 

Кон-

троли-

руемая 

само-

стоя-

тельная 

работа 

(груп-

повое 

зада-

ние). 
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системы образова-

ния. 

Не владеет 

зарубежным 

и отече-

ственным 

опытом по 

использова-

нию обуча-

ющих ком-

пьютерных 

игр в учеб-

ном процес-

се на разных 

уровнях си-

стемы обра-

зования. 

процессе. 

Не владеет 

зарубежным 

и отече-

ственным 

опытом по 

использова-

нию обуча-

ющих ком-

пьютерных 

игр в учеб-

ном процес-

се на разных 

уровнях си-

стемы обра-

зования 

ным и отече-

ственным 

опытом по 

использова-

нию обучаю-

щих компью-

терных игр в 

учебном про-

цессе на раз-

ных уровнях 

системы об-

разования 

ственный опыт 

по использова-

нию обучаю-

щих компью-

терных игр в 

учебном про-

цессе при ре-

шении кон-

кретных  задач 

Зачёт 

 

Код компетенции УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

Тип 

ФОС 

Показатели оце-

нивания 

Уровни сформированности компетенций 

Ниже  

порогового 

Пороговый Продвину-

тый 

Высокий 

Критерии: 

Изучение основ-

ных понятий, ап-

паратных и про-

граммных компо-

нентов для созда-

ния кросс-

платформенных 

приложений. 

Применение си-

стемного подхода 

для разработки 

кроссплатформен-

ных приложений 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана («не-

удовлетво-

рительно») 

Не знает 

основные 

понятия, ап-

паратные и 

программ-

ные компо-

ненты для 

создания 

кросс-

платфор-

менных 

приложений. 

Не умеет 

применять 

системный 

подход для 

разработки 

кроссплат-

форменных 

приложений 

Компетен-

ция сфор-

мирована на 

«удовлетво-

рительно». 

Знает ос-

новные по-

нятия, аппа-

ратные и 

программ-

ные компо-

ненты для 

создания 

кросс-

платфор-

менных 

приложений. 

Не умеет 

применять 

системный 

подход для 

разработки 

кроссплат-

форменных 

приложений 

Компетенция  

сформирова-

на на «хоро-

шо». 

Знает основ-

ные понятия, 

аппаратные и 

программные 

компоненты 

для создания 

кросс-

платформен-

ных прило-

жений. 

Умеет при-

менять си-

стемный под-

ход для раз-

работки крос-

сплатфор-

менных при-

ложений 

только про-

стейших при-

ложений 

Компетенция  

сформирована 

на «отлично». 

В совершен-

стве знает ос-

новные поня-

тия, аппарат-

ные и про-

граммные ком-

поненты для 

создания кросс-

платформен-

ных приложе-

ний. 

Умеет приме-

нять систем-

ный подход для 

разработки 

кроссплатфор-

менных при-

ложений разно-

го уровня 

сложности 

Лабора-

торные 

занятия 

Тесты 

Кон-

троли-

руемая 

само-

стоя-

тельная 

работа 

(груп-

повое 

зада-

ние). 

Зачёт 

 

Код компетенции ПКС-2 - способен конструировать содержание образования 

в предметной области соответствующего уровня общего 

Тип 

ФОС 
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образования, а также в дополнительном образовании,  в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, с уровнем развития современ-

ной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся 

Показатели оце-

нивания 

Уровни сформированности компетенций 

Ниже  

порогового 

Пороговый Продвину-

тый 

Высокий 

Критерии: 

Изучение основ-

ных характеристик 

программного кода 

на различных 

платформах 

Разработка про-

граммного продук-

та с использовани-

ем возможностей и 

особенностей объ-

ектно-

ориентированных 

языков програм-

мирования 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана («не-

удовлетво-

рительно») 

Не знает 

основные 

характери-

стики про-

граммного 

кода на раз-

личных 

платформах 

Не умеет 

разрабаты-

вать про-

граммный 

продукт с 

использова-

нием воз-

можностей 

и особенно-

стей объ-

ектно-

ориентиро-

ванных язы-

ков про-

граммиро-

вания 

Компетен-

ция сфор-

мирована на 

«удовлетво-

рительно». 

Знает ос-

новные ха-

рактеристи-

ки про-

граммного 

кода на раз-

личных 

платформах 

Не умеет 

разрабаты-

вать про-

граммный 

продукт с 

использова-

нием воз-

можностей 

и особенно-

стей объ-

ектно-

ориентиро-

ванных язы-

ков про-

граммиро-

вания 

Компетенция  

сформирова-

на на «хоро-

шо». 

Знает основ-

ные характе-

ристики про-

граммного 

кода на раз-

личных плат-

формах 

Умеет раз-

рабатывать 

простейший 

программный 

продукт с ис-

пользованием 

возможно-

стей и осо-

бенностей 

объектно-

ориентиро-

ванных язы-

ков програм-

мирования 

Компетенция  

сформирована 

на «отлично». 

В совершен-

стве знает ос-

новные харак-

теристики про-

граммного кода 

на различных 

платформах 

Умеет разра-

батывать про-

граммный про-

дукт с исполь-

зованием воз-

можностей и 

особенностей 

объектно-

ориентирован-

ных языков 

программиро-

вания любой 

сложности 

Лабора-

торные 

занятия 

Тесты 

Кон-

троли-

руемая 

само-

стоя-

тельная 

работа 

(груп-

повое 

зада-

ние). 

Зачёт 

 

Код компетенции ПКС-3 - способен осуществлять обучение учебному предме-

ту, включая мотивацию учебно-познавательной деятельно-

сти, на основе использования современных предметно-

методических подходов и образовательных технологий, в 

том числе в современной цифровой образовательной среде 

Тип 

ФОС 

Показатели оце-

нивания 

Уровни сформированности компетенций 

Ниже  

порогового 

Пороговый Продвину-

тый 

Высокий 

Критерии: 

Изучение основ-

ных парадигм 

кроссплатформен-

ного и объектно-

ориентированного 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана («не-

удовлетво-

рительно») 

Компетен-

ция сфор-

мирована на 

«удовлетво-

рительно». 

Знает ос-

Компетенция  

сформирова-

на на «хоро-

шо». 

Знает основ-

ные парадиг-

Компетенция  

сформирована 

на «отлично». 

В совершен-

стве знает ос-

новные пара-

Лабора-

торные-

занятия 

Тесты 

Кон-

троли-
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программирования 

Изучение методов 

проектирования, 

разработки и от-

ладки компьютер-

ных программ, ис-

пользуя концепту-

альные положения 

кроссплатформен-

ного направления 

программирования 

на языке Java; 

Не знает 

основных 

парадигм 

кроссплат-

форменного 

и объектно-

ориентиро-

ванного про-

граммиро-

вания 

Не владеет 

методами 

проектиро-

вания, раз-

работки и 

отладки 

компьютер-

ных про-

грамм, ис-

пользуя 

концепту-

альные по-

ложения 

кроссплат-

форменного 

направления 

программи-

рования на 

языке Java; 

новные па-

радигмы 

кроссплат-

форменного 

и объектно-

ориентиро-

ванного про-

граммиро-

вания 

Не владеет 

методами 

проектиро-

вания, раз-

работки и 

отладки 

компьютер-

ных про-

грамм, ис-

пользуя 

концепту-

альные по-

ложения 

кроссплат-

форменного 

направления 

программи-

рования на 

языке Java; 

мы крос-

сплатформен-

ного и объ-

ектно-

ориентиро-

ванного про-

граммирова-

ния 

Владеет ос-

новными ме-

тодами про-

ектирования, 

разработки и 

отладки ком-

пьютерных 

программ, 

используя 

концептуаль-

ные положе-

ния крос-

сплатфор-

менного 

направления 

программи-

рования на 

языке Java  

дигмы крос-

сплатформен-

ного и объект-

но-

ориентирован-

ного програм-

мирования 

В совершен-

стве владеет 

методами про-

ектирования, 

разработки и 

отладки ком-

пьютерных 

программ, ис-

пользуя кон-

цептуальные 

положения 

кроссплатфор-

менного 

направления 

программиро-

вания на языке 

Java; 

руемая 

само-

стоя-

тельная 

работа 

(груп-

повое 

зада-

ние). 

Зачёт 

 

Шкала оценивания компетенций 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

или низкой уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

или повышенный 

уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«отлично» (зачте-

но) 

или высокий уро-

вень 

освоения компе-

тенции 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемон-

стрировать наличие 

знаний при решении 

заданий, которые 

были представлены 

преподавателем 

вместе с образцом 

их решения, отсут-

ствие самостоятель-

ности в применении 

умения к использо-

ванию методов 

Если обучаемый де-

монстрирует самосто-

ятельность в приме-

нении знаний, умений 

и навыков к решению 

учебных заданий в 

полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было показа-

но преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформи-

Способность обуча-

ющегося продемон-

стрировать самостоя-

тельное применение 

знаний, умений и 

навыков при решении 

заданий, аналогичных 

тем, которые пред-

ставлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компе-

тенции, подтверждает 

наличие сформиро-

ванной компетенции, 

Обучаемый демон-

стрирует способ-

ность к полной са-

мостоятельности 

(допускаются кон-

сультации с препо-

давателем по сопут-

ствующим вопро-

сам) в выборе спосо-

ба решения неиз-

вестных или нестан-

дартных заданий в 

рамках учебной дис-

циплины с использо-
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освоения учебной 

дисциплины и не-

способность само-

стоятельно проявить 

навык повторения 

решения поставлен-

ной задачи по стан-

дартному образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии сформи-

рованной компетен-

ции. Отсутствие 

подтверждения 

наличия сформиро-

ванности компетен-

ции свидетельствует 

об отрицательных 

результатах освое-

ния учебной дисци-

плины. 

рована, но ее уровень 

недостаточно высок. 

Поскольку выявлено 

наличие сформиро-

ванной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне. 

причем на более вы-

соком уровне. Нали-

чие сформированной 

компетенции на по-

вышенном уровне са-

мостоятельности со 

стороны обучаемого 

при ее практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогичных 

заданий следует оце-

нивать как положи-

тельное и устойчиво 

закрепленное в прак-

тическом навыке. 

ванием знаний, уме-

ний и навыков, по-

лученных как в ходе 

освоения данной 

учебной дисципли-

ны, так и смежных 

дисциплин, следует 

считать компетен-

цию сформирован-

ной на высоком 

уровне. 

Присутствие сфор-

мированной компе-

тенции на высоком 

уровне, способность 

к ее дальнейшему 

саморазвитию и вы-

сокой адаптивности 

практического при-

менения к изменяю-

щимся условиям 

профессиональной 

задачи. 

 

Шкала оценивания компетенций 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворитель-

но» (зачтено) 

или  низкой уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

или повышенный 

уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«отлично» (зачте-

но) 

или высокий уро-

вень 

освоения компе-

тенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у обучаемо-

го не сформировано 

более 50% компе-

тенций. 

При наличии от 50% 

до 75 % сформиро-

ванных компетенций 

по дисциплине, так 

как данная дисципли-

на имеет возможность 

доформирования ком-

петенций на последу-

ющих этапах обуче-

ния. 

При наличии от 75% 

до 100 % сформиро-

ванных компетенций 

по дисциплине 

При 100 % сформи-

рованных компетен-

ций по дисциплине 

 

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

результатов освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

 

6.3.1. Типовые тесты для проверки усвоения текущего материала 

 

Примеры общих вопросов по Java 

Ниже представлены несколько примеров общих вопросов по Java с указанием пра-

вильных ответов и минимальным объяснением. 
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Пример 1 

Что произойдет после компиляции кода и запуска программы без аргументов: 

public class Main { 

    public static void main(String[] args) { 

        System.out.println(args.length); 

    } 

}  

1. Код не скомпилируется 

2. Код скомпилируется, но во время выполнения будет выброшено исключение 

NullPointerException 

3. Код скомпилируется, а на консоль будет выведено число '0' 

4. Код скомпилируется, но ничего не выведет на консоль 

 

Правильным ответом бует ответ номер 3. Метод main является точкой входа в любую 

программу на java. Данный метод может принимать параметры снаружи. Эти параметры 

помещаются в массив и затем могут использоваться внутри программного кода. Массив ар-

гументов инициализируется изначально, а значит NullPointerException брошен не будет, да-

же при нулевом количестве аргументов. 

 

Пример 2 

Как можно уничтожить объект в Java? 

1. присвоить null всем ссылкам на объект 

2. вызвать Runtime.getRuntime().gc() 

3. вызвать метод finalize() у объекта 

4. этого нельзя сделать вручную 

5. вызвать деструктор у объекта 

Правильный ответ - 4 - этого нельзя сделать вручную. Метод finalize используется в 

основном для освобождения ресурсов перед уничтожением объекта. Понятия деструктор в 

java нет (деструкторы есть в c++). 

Вызов Runtime.getRuntime().gc() всего лишь дает запрос виртуальной машине о том, 

что было бы неплохо начать сборку мусора. 

Наконец присвоение всем ссылкам на объект значения null сделает объект доступным 

для сборщика мусора, но нет никакой гарантии, когда сборка мусора начнется и начнется ли 

вообще. 

 

Пример вопросов по синтаксису и элементам языка. 

 

Пример 1 

Каким будет результат компиляции и выполнения данного кода: 

public class Switch { 

    public static void main(String[] args) { 

        int i = 3; 

        switch(i) { 

            default: 

                System.out.println("default"); 

            case 1: 

                System.out.println("1"); 

            case 2: 

                System.out.println("2"); 

        } 

    } 
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} 

На первый взгляд может показаться, что правильный ответ - "default". Но если при-

смотреться внимательнее, в операторе switch пропущены ключевые слова break. Это значит, 

что после выполнения одного блока case ход выполнения программы будет идти на следу-

ющий оператор case и так далее. то есть правильным ответом будет: 

default 

1 

2 

 

Пример 2 

Что напечатает следующий код: 

int i = 0; 

System.out.print(++i); 

System.out.print(i++); 

System.out.print(i); 

Тут нужно понимать разницу между префиксными и постфиксными операциями ин-

кремента и декремента. В постфиксных операциях значение сначала используется а затем 

изменяется, а в префиксных - наоборот. 

Значит во фрагменте кода первым будет напечатано число 1. Затем значение 1 опять 

будет использовано для печати и только потом увеличено на 1. Третьим будет напечатано 

число 2. Итого ответ - 112. 

 

Пример вопросов по объектам и классам в java 

Пример 1 

Перечислите все валидные сигнатуры конструкторов класса Clazz: 

Clazz(String name) 

Clazz Clazz(String name) 

int Clazz(String name) 

void Clazz(String name) 

Clazz(name) 

Clazz() 

Конструктор класса это тоже метод, но у него нет возвращаемого значения (даже того 

типа, что и класс). Также у конструктора должен присутствовать список формальных пара-

метров или же параметры должны отсутствовать вообще. 

Таким образом нам подходят 2 ответа: Clazz(String name) и Clazz(). 

 

Пример 2 

Скомпилируется ли следующий код, если оба класса будут объявлены в файле 

Test.java? 

//Test.java 

public class Car{ 

    public String myCar = "Ferrari" ; 

} 

public class Test{ 

    public static void main(String ... args){ 

        Car myCar = new Car(); 

        System.out.println(myCar.myCar); 

    } 

} 

Код не скомпилируется из-за класса Car. Только один из классов в файле может быть 

объявлен как public. 
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Критерии и шкала оценивания компетенций 

При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения тестирования следу-

ющая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно (недостаточный уровень 

освоения компетенции); 

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый уровень освоения 

компетенции); 

 70 – 89 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень освоения компетен-

ции); 

 90 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения компетенции). 

 

6.3.3. Групповое задание 

Для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений, лидерских качеств, развития навыков творческой исследователь-

ской деятельности студентам предлагается выполнить групповое задание. 

Групповое задание - творческая практическая работа, направленная на формирования 

практических навыков в области применения методов разработки кросс-платформенных 

приложений. 

Для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений, лидерских качеств задание получает группа из 2-3 человек. 

Защита группового задания происходит в виде публичного выступления с презентаций. 

При выполнении группового задания необходимо: 

 изучить теоретическую литературу по предмету исследования; 

 изложить постановку задачи; 

 осветить основные этапы решения задачи; 

 представить результат в виде презентации. 

 

Проверяемые компетенции: 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПКС-23 Способен применять знания тенденций развития рынка программного обес-

печения и международной игровой индустрии при планировании и проведе-

нии учебных занятий с использованием мультимедийных компьютерных игр 

ПКС-2 способен конструировать содержание образования в предметной области 

соответствующего уровня общего образования, а также в дополнительном 

образовании,  в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, с уровнем развития современной науки и с 

учетом возрастных особенностей обучающихся 

ПКС-3 способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию 

учебно-познавательной деятельности, на основе использования современ-

ных предметно-методических подходов и образовательных технологий, в 

том числе в современной цифровой образовательной среде 

 

Примерные темы практических групповых заданий 

1. Решение вычислительных задач различного типа. 

2. Создание приложений, позволяющих графически иллюстрировать объекты, явления, 

процессы из смежных дисциплин (математика, физика и др.). 

3. Создание иллюстрированного приложения-теста по любому, предложенному препо-

давателем, курсу с возможностью установки лимита времени на ответ и блокировки уже вы-

полненных заданий. 
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4. Разработка мультимедийных приложений различного типа. 

5. Разработка простых приложений-игр. 

6. Разработка приложений обучающего характера по различным учебным дисципли-

нам. 

7. Разработка клиент-серверных приложений. 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

При оценивании степени усвоения компетенций путем выполнения группового практи-

ческого задания используется следующая шкала: 

 неудовлетворительно (недостаточный уровень освоения компетенции): задание 

не выполнено, компьютерная программа не разработана, численные примеры не 

рассчитаны, 

 удовлетворительно (пороговый уровень освоения компетенции): задание вы-

полнено частично, разработанная компьютерная программа моделирует лишь 

отдельные поставленные задачи, количество примеров недостаточно,  

 хорошо (продвинутый уровень освоения компетенции): задание выполнено в 

значительной мере, разработанная компьютерная программа моделирует боль-

шинство поставленных задач, количество примеров достаточное, 

 отлично (высокий уровень освоения компетенции): задание полностью выпол-

нено, компьютерная программа моделирует все поставленные задачи, количе-

ство примеров большое, примеры имеют реальную размерность 

 

6.3.4. Промежуточный контроль по дисциплине 

 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине в 6 

семестре является зачёт. Промежуточный контроль 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.  

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность 

студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 

составленными студентами в течение курса.  

По итогам зачёта выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено». 

 

Проверяемые компетенции: 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПКС-23 Способен применять знания тенденций развития рынка программного обес-

печения и международной игровой индустрии при планировании и проведе-

нии учебных занятий с использованием мультимедийных компьютерных игр 

ПКС-2 способен конструировать содержание образования в предметной области 

соответствующего уровня общего образования, а также в дополнительном 

образовании,  в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, с уровнем развития современной науки и с 

учетом возрастных особенностей обучающихся 

ПКС-3 способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию 

учебно-познавательной деятельности, на основе использования современ-

ных предметно-методических подходов и образовательных технологий, в 

том числе в современной цифровой образовательной среде 
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Вопросы для промежуточного контроля (зачёта): 

1.  Базовые концепции кроссплатформенного программирования 

2. Кроссплатформенные среды исполнения 

3. Основная терминология кроссплатформенного программирования. 

4. SDI и MDI приложения 

5.  Современные средства кроссплатформенного программирования 

6. События 

7. Иерархия классов  

8. Диалоговые окна 

9. Философия объектной модели 

10. Настройки приложения 

11.  Библиотека контейнеров 

12.  Создание событий 

13. Управление автоматическим размещением элементов 

14.  Интернационализация приложения 

15. Объектно-ориентированное программирование как доминирующая парадигма про-

граммирования.  

16. Проблема инициализации и освобождения памяти. 

17.  Кроссплатформенные современные высокоуровневые языки программирования. 

18.  Платформа JAVA. История JAVA. Основные версии. 

19. Абстракция. инкапсуляция. наследование. полиморфизм, разница между ООП и 

процедурным программированием.  

20. Среда исполнения ActionScript Virtual Machine,  

21. Понятия "класс" и "объект".  

22. Основные операторы языка Java. 

23. Простые типы данных  

24. Приведение типов. 

25. Переменные, инициализация, область определения и время существования, констан-

ты. 

26.  Операции, приоритеты.  

27. Строки. Обработка строк, конкатенация, длина строки 

28. Управляющие операторы (if, switch, while, do-while, for, for-each, break, return, contin-

ue).  

29. Массивы, многомерные массивы, объявление массивов.  

30. Атрибуты класса, методы, конструкторы, область видимости 

31.  Абстрактные классы 

32. Анонимные классы 

33. Переопределение методов. 

34. Работа с файлами и каталогами. 

35. Обработка исключений. 

36. Работа с датами. 

37. Реализация приложений с графическим интерфейсом пользователя 

38. Библиотеки для реализации графического интерфейса пользователя. 

39.  Основные визуальные компоненты. 

40.  Использование визуального редактора GUI  

41. Обработка событий.  

42. Изменение и сохранение настроек приложения в среде Windows и Linux. Qsettings.  

43. Управление сеансом.  
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44. Создание кроссплатформенного приложения, сохраняющего все свои настройки и 

введенные данные. 

 

Пример билета к зачёту 

 

Министерство науки и высшего образования 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» 

Институт педагогики 

 

Билет № 1 

по дисциплине «Кроссплатформенные технологии обучения» 

1. Базовые концепции кроссплатформенного программирования. 

2. Работа с файлами и каталогами. 

 

Утверждено на заседании Учебно-методического совета ИП 

Протокол № __  от  «___»_____________202_. 

Председатель совета                                                                                       А.О.Бударина 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Контроль знаний студентов включает формы текущего и промежуточного контроля. Те-

кущий контроль осуществляется в виде приема лабораторных работ и тестирования по тем 

темам, по которым нет лабораторных заданий. Промежуточный контроль осуществляется в 

виде зачёта в 6 семестре.  

В рамках учебной дисциплины " Кроссплатформенные технологии обучения " студенты 

получают следующие баллы по формам контроля. А именно: 

А) аудиторный контроль осуществляется при проведении практических занятий. Сту-

дент своей активной работой на занятиях может получить минимально - 20 баллов, макси-

мально 30 баллов. 

Б) рубежный контроль осуществляется в форме тестов, на которые обучающиеся отве-

чают на компьютерах в системе тестирования БФУ им. И. Канта или в аудитории на листоч-

ках. Тест считается пройденным, если студент правильно ответил на 80% вопросов теста. 

За рубежный контроль студент может получить минимально 5 баллов, максимально - 10 

баллов. 

В) групповое задание.  

За выполнение его минимальное количество баллов – 10, максимальное - 20 

В итоге, минимальный рейтинг допуска составляет 35 баллов, максимальный - 60 бал-

лов. 

В) Итоговый контроль проводится в виде зачёта, на котором студент отвечает на билет, 

содержащий два теоретических вопроса. 

При оценке знаний на зачёте учитывается: 

1. правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, полнота рас-

крытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки общенауч-

ных и специальных терминов;  

2. самостоятельность ответа;  

3. речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Максимальное количество баллов 40 выставляется, если: 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной лите-

ратуры;  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных поня-

тий, закономерностей, корректно использованы научные термины;  

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из 

наблюдений и опытов;  
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 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, 

с опорой на знания, приобретенные в процессе специализации по выбранному 

направлению информатики.  

30 баллов выставляется, если: 

  раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной литературы;  

 правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, зако-

номерностей, корректно использованы научные термины, допускаются небольшие 

неточности в формулировках основных понятий;  

 ответ самостоятельный, но с наводящими дополнительными вопросами, с опорой на 

знания, приобретенные в процессе специализации по выбранному направлению ин-

форматики.  

20 баллов выставляется, если: 

 содержание вопросов раскрыто не в полном объеме программы;  

 правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, зако-

номерностей, но собственными словами и бездоказательно; 

 ответ несамостоятельный, с наводящими дополнительными вопросами; 

 даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены негрубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

0 баллов выставляется, если: 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов;  

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

В результате учебной дисциплины студент в рамках бально-рейтинговой системы ми-

нимально может набрать 35 баллов, максимально - 100 баллов. 

И получить оценки: 

меньше 50 баллов     - оценка "не зачтено"; 

больше или равно 50 баллов   - оценка "зачтено" 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Степень освоения студентами учебного курса контролируется с помощью методологии 

рейтинговых оценок. На основе оценок текущего и промежуточного контроля определяется 

итоговый рейтинг студента по дисциплине. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Кросс-платформенные технологии обучения» проводится в 

форме текущей и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль представляет собой оценку преподавателем работы студента в те-

чение семестра. Оценивается участие в лекционных занятиях, решение задач на лаборатор-

ных занятиях, результаты письменных опросов. 

Промежуточный контроль по дисциплине проводится после завершения изучения 

дисциплины в объеме рабочей учебной программы с целью выявления соответствия компе-

тенций по дисциплине «Кросс-платформенные технологии обучения» требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Математика. Дополнительное образование (Game 

Design)». 

В качестве допуска к промежуточному контролю необходимо выполнение следующих 

условий: 

 выполнение всех лабораторных работ в семестре; 

 написание тестов по темам, по которым нет лабораторных заданий, а также тестов по 

КСР; 



 28 

 выполнение группового задания. 

Промежуточный контроль проводится в форме устного собеседования и оценивается по 

двубальной системе на основе следующих критериев: полноты, структурированности и 

правильности ответа по сути поставленных вопросов. 

Во время сдачи промежуточной аттестации в устной форме в аудитории может нахо-

диться одновременно не более 4-5 обучающихся. Письменный экзамен проводится одно-

временно со всем составом группы. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбирается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на экзамене/зачете. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по 

дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Устный 

опрос 

 

Устный опрос по основным терминам и 

формулам  может проводиться в начале/конце 

лекционного или практического занятия в 

течение 15-20 мин.  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Письменны

й опрос 

Письменный опрос проводится на практическом 

занятии в течение 45 мин. Позволяет оценить 

знание определений, свойств, ключевых 

доказательств и базовых примеров теории. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Контрольна

я работа 

Проводится на практических занятиях в 

письменной форме. Позволяет оценить уровень 

сформированности практических навыков. 

Количество задач в каждом варианте 

определяется преподавателем. Отведенное время 

на подготовку определяет преподаватель. 

Комплект 

контрольных 

заданий 

4 Групповое 

задание 

Темы практических заданий выдаются в начале 

семестра. Практическое задание выполняет 

команда из 2-3 человек. Защита проводится в 

виде презентации на практическом занятии, 

время выступления – до 5 минут 

Перечень тем 

для групповых 

заданий 

5 Курсовая 

работа 

Темы курсовых работ выдаются в начале 

семестра. Курсовая работа выполняется, как 

правило, индивидуально в течение семестра. 

Допускается групповое исполнение курсовой 

работы в случае темы, связанной с реальным 

производством. Защита проводится в виде 

презентации на практическом занятии, время 

выступления – до  7  минут 

Перечень тем 

курсовых работ 

6 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценок 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонента «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

Комплект 

билетов к 

экзамену/зачёту 

с оценкой 
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содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. Аудиторное время, отведенное 

студенту, на подготовку – 60  мин. 

 

Итоговый рейтинг определяется как среднее арифметическое всех рейтинговых оценок 

текущего и промежуточного контроля. 

 

Итоговый рейтинг по дисциплине (зачёт) 

 Работа на 

занятиях 

Рубежный 

контроль 

Групповое 

задание 

Промежуточ-

ный контроль 

(экзамен/ 

 зачёт) 

Итоговый 

рейтинг по 

дисциплине 

вес 0,3 0,1 0,2 0,4 1,0 

оценка      

 

На основе итогового рейтинга студент получает оценку «зачтено», «не зачтено». 

 

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, 

Включает нижестоя-

щий уровень. Способ-

ность собирать, систе-

матизировать, анализи-

ровать и грамотно ис-

пользовать информа-

цию из самостоятельно 

найденных теоретиче-

хорошо  71-85 
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нежели по 

образцу с 

большей сте-

пени самосто-

ятельности и 

инициативы  

ских источников и ил-

люстрировать ими тео-

ретические положения 

или обосновывать 

практику применения  

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 освое-

ния дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Лафоре, Р. Структуры данных и алгоритмы Java/ Роберт Лафоре; [пер. с англ. Е. Мат-

веева]. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург; Москва; Екатеринбург: Питер, 2020. - 701 с.: ил.. 

- (Классика Computer Science). -Пер.изд.: Lafore, Robert Data Structures & Algorithms 

in Java. - Алф.-Предм. указ.: с. 695-701. - ISBN 978-5-4461-0939-5: 1210.00, 1210.00, р. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: всего /all 10: УБ(9), 

ч.з.N3(1) Свободны / free: УБ(9), ч.з.N3(1) 

2. Колдаев, В. Д. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для вузов/ В. Д. Колдаев. - Москва: РИОР; Москва: ИНФРА-М, 2014. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM), 294 с.: ил., табл.. - (Высшее образование - бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 285. - Лицензия до 23.06.2020 г.. - ISBN 978-5-369-01264-2. - ISBN 978-

5-16-009012-2: 15100.00 р. Имеются экземпляры в отделах /There are copies in depart-

ments: всего /all 1: ЭБС Кантиана(1) Свободны / free: ЭБС Кантиана(1) 

 

Дополнительная литература 

1. Гринченков, Д. В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов/ Д. В. Гринченков, С. И. Потоцкий. - 

Москва: КноРус, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM), 206 с.. - (Бакалавриат). - Биб-

лиогр.: с. 205-206 (24 назв.). - Лицензия до 2021 г.. - ISBN 978-5-406-04041-6: 15.000 

р. Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: всего /all 1: ЭБС 

Кантиана(1) Свободны / free: ЭБС Кантиана(1) 

 

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

ходимых для освоения дисциплины. 
 

 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  
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 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 образо-

вательного 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 образо-

вательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий исполь-

зуются 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) 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 обеспе-

чением 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 сред-

ства 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 высше-

го образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

Институт образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Основы программирования» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки» 

Профили: «Начальное образование. Дополнительное образование (Game 

Design)» 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 



 2 

Лист согласования 

 

Составитель: Савкин Д.А., доцент  

 

Рабочая программа утверждена на заседании научно-методического совета Института образова-

ния  

Протокол № 3 от «17» января 2022 г. 

 

 

Председатель научно-методического со-

вета Института образования. 

к.пед.н., заместитель директора Институ-

та образования по образовательной дея-

тельности                         

 

 

 

 

 

                 Т.А. Кузнецова 

  

Ведущий менеджер ОПОП ВО                   Г.Ф. Рогатюк  



 3 

 

Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Основы программирования». 

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

мыми 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 обра-

зовательной 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 оцени-

вания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 



 4 

1. Наименование дисциплины: «Основы программирования» 

 

Целью изучения дисциплины «Основы программирования» является формирование у 

обучающихся компетенций, связанных с применением существующих и разработкой новых 

структур хранения данных, а также с применением эффективных алгоритмов по работе с 

этими структурами. 

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения образова-

тельной программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и крити-

ческого мышления, аргументиро-

ванно 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 деятельно-

сти. 
УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска досто-

верных суждений 

-знать:  

- основные принципы метода систем-

ного подхода;  

- базовые структуры данных и алго-

ритмы их обработки; 

- современные направления создания 

новых структур данных и алгоритмов 

их использования; 

-уметь:  

- применять метод системного подхода 

при выборе соответствующей структу-

ры данных и алгоритмов её обработки; 

- анализировать предметную область 

задачи и предлагать новые структуры 

данных и алгоритмы их обработки; 

-владеть практическими навыками 

применения метода системного подхо-

да при создании программных продук-

тов, в том числе обучающих игр 

ПКС-1 Способен 

осваивать и ис-

пользовать базо-

вые научно-

теоретические 

знания и практи-

ческие умения по 

предмету в про-

фессиональной 

деятельности 

ПКС-1.1. Знать содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы 

и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области; историю, 

теорию, закономерности и прин-

ципы построения и функциониро-

вания образовательных систем, 

роль и место образования в жизни 

личности и общества;  основы об-

щетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиоло-

гия). 

ПКС-1.2. Уметь анализировать ба-

зовые предметные научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

В результате формирования данной 

компетенции обучающийся должен: 

-знать:  

- фундаментальные компьютерные 

алгоритмы и структуры данных; 

- классификацию алгоритмов по 

степени их сложности и по типам 

используемых структур данных; 

- достоинства и недостатки каждого 

вида структур данных для применения 

при решении различных задач 

-уметь: 

- выполнять оценку эффективности 

алгоритмов и их применимости; 

- проектировать и реализовывать 

структуры данных для построения 

эффективных программных 

комплексов, используя возможности 

языков высокого уровня 

- владеть практическими навыками 

использования существующих струк-
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Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения образова-

тельной программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

принципах и особенностях изуча-

емых явлений и процессов. 

ПКС-1.3. Владеть навыками по-

нимания и системного анализа ба-

зовых научно-теоретических пред-

ставлений для решения професси-

ональных задач 

тур данных и алгоритмов их обработ-

ки при разработке программных моду-

лей и компонент, а также при их вери-

фикации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы программирования» представляет собой дисциплину основной ча-

сти 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 аудитор-

ной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудитор-

ной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной инфор-

мационно-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 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, лаборатор-

ные 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 реализа-

ции образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студента-

ми в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образова-

тельной программы. 

 

 

Компе-

тенция 

Предшествующие дис-

циплины 

Данная дисци-

плина 
Последующие дисциплины 
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УК-1 

- Математический  ана-

лиз; 

- Алгебра; 

- Элементарная матема-

тика; 

- Геометрия; 

- Научно-

педагогическое иссле-

дование и методы пси-

холого-педагогической 

диагностики с практи-

кумом по математиче-

ской обработке данных. 
Основы програм-

мирования 

- Производственная технологиче-

ская (проектно-технологическая) 

практика; 

- Выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

ПКС-1 

- Математический  ана-

лиз; 

- Алгебра; 

- Элементарная матема-

тика; 

- Геометрия; 

 

-- Цифровые технологии в образо-

вании с практикумом; 

- Архитектура игровых движков; 

- Интерактивные мультимедиа;  

- Аудиовизуальные технологии; 

- Компьютерная графика; 

- Визуальное программирование; 

 Производственная технологиче-

ская (проектно-технологическая) 

практика; 

- Выполнение выпускной квалифи-

кационной работы 

 

Дисциплина изучается: на третьем курсе в пятом и шестом семестрах и на четвертом 

курсе в седьмом семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем 

Лекции - 

Лабораторные - 

Практические 120 

Контролируемая самостоятельная работа 10 

Часов аудиторных занятий, всего 130 

Промежуточная аттестация (зачет, два экза-

мена) 

0,95 

Всего часов контактной работы 130,95 

Самостоятельная работа 121,05 

Часов, всего 252 

Зачетных единиц, всего 7 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1. Тематический план 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, т.е. 252 часа. 

Итоговый контроль –зачёт в 5 семестре, экзамены в 6 и 7 семестрах. 

Темы/разделы Количество часов 

Всего 

контракт-

ной рабо-

ты 

Виды контрактной работы Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Практиче-

ские 

КС

Р 

Промежуточ-

ная  

аттестация 

5 семестр 

Тема 1. Архитектура 

.NET 

2  2   2 

Тема 2. История и 

основы C# 

2  2   4 

Тема 3. ООП 3  2 1  4 

Тема 4. Объекты и 

типы 

22  2   4 

Тема 5. Наследова-

ние 

  2   4 

Тема 6. Массивы 4  4   4 

Тема 7. Операции 2  2   4 

Тема 8. Приведения 2  2   4 

Тема 9. Делегаты 2  2   4 

Тема 10. События 2  2   4 

Тема 11. Строки 4  4   4 

Тема 12. Регулярные 

выражения 

2  2   4 

Тема 13. Обобщения 2  2   4 

Тема 14. Коллекции 2  2   4 

Тема 15. Управление 

памятью 

2  2   4 

Тема 16. Указатели 3  2 1  4 

Тема 17. Рефлексия 2  2   2 

Тема 18. Ошибки и 

исключения 

2  2   1,75 

Промежуточная ат-

тестация – зачет 

0,25    0,25  

Итого часов 42,25  40 2 0,25 65,75 

Всего в 5 семестре 108/3      

Тема 1. Структуры 

данных 

5  4 1  2 

Тема 2. Сортировки 7  6 1  2 

Тема 3. Порядковые 

статистики 

2  2   2 

Тема 4. Хеш-

таблицы 

6  6   2 

Тема 5. Бинарные 

деревья. Основные 

понятия 

3  2 1  2 

Тема 6. Бинарные 

деревья поиска 

6  6   2 
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Темы/разделы Количество часов 

Всего 

контракт-

ной рабо-

ты 

Виды контрактной работы Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Практиче-

ские 

КС

Р 

Промежуточ-

ная  

аттестация 

Тема 7. Красно-

черные деревья 

4  4   2 

Тема 8. АВЛ-

деревья 

4  4   4 

Тема 9. 2-3 деревья 

и другие 

4  4   4 

Тема 10. Кучи 3  2 1  5,65 

Промежуточная ат-

тестация – экзамен 

0,35    0,35  

Итого часов 44,35  40 4 0,35 27,65 

Всего в 6 семестре 72 ч/ 2 ЗЕ  

7 семестр 

Тема 11. Вычисли-

тельная геометрия 

5  4 1  2 

Тема 12. Методы 

поиска в глубину и в 

ширину в графах 

6  6   4 

Тема 13. Методы 

поиска кратчайшего 

расстояния 

8  8   4 

Тема 14. Комбина-

торные задачи на 

графах 

7  6 1  2 

Тема 15. Динамиче-

ское программиро-

вание 

4  4   4 

Тема 16. Поиск це-

почек символов 

7  6 1  4 

Тема 17. Жадные 

алгоритмы 

2  2   4 

Тема 18. NP-полнота 

задачи выполнимо-

сти 

5  4 1  3,75 

Промежуточная ат-

тестация - экзамен 

0,35    0,35  

В 7 семестре 44,35  40 4 0,35 27,65 

Всего в 7 семестре 72 ч/ 

(2 ЗЕ) 

 

Итого часов 130,95  120 10 0,95 121,05 

Итого по дисци-

плине 

252 часа /  

(7 ЗЕ) 

 

 

4.2. Содержание основных разделов и тем курса 

Для выполнения практических работ студентам необходимо владеть следующим теоре-

тическим материалом. 

5 семестр 
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№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 

1 Архитектура 

.NET 

Отношение между C# и .NET. Общеязыковая исполняющая среда. 

Преимущества управляемого кода. Более внимательный взгляд на 

промежуточный язык (IL). Поддержка объектной ориентации и ин-

терфейсов. Различие типов значений и типов ссылок. Строгая типи-

зация данных. Обработка ошибок с помощью исключений. Приме-

нение атрибутов. Сборки: Приватные сборки; Разделяемые сборки. 

Рефлексия. Классы .NET Framework. Пространства имен. Создание 

приложений .NET с использованием C#. Создание приложений 

ASP.NET. Создание Windows-форм. Использование Windows Presen-

tation Foundation (WPF). Элементы управления Windows. Службы 

Windows. Windows Communication Foundation (WCF). Роль языка C# 

в архитектуре .NET Enterprise. 

2 История и ос-

новы C# 

Первая программа на C#. Код. Компиляция и запуск программы. Пе-

ременные. Инициализация переменных. Область видимости пере-

менных. Константы. Предопределенные типы данных. Типы значе-

ний и ссылочные типы. Типы CTS. Предопределенные типы значе-

ний. Предопределенные ссылочные типы. Поток управления. Услов-

ные операторы. Циклы. Операторы перехода. Перечисления. Масси-

вы. Пространства имен . Оператор using . Псевдонимы пространств 

имен . Метод Main() . Множественные методы Main() . Передача ар-

гументов в Main() . Дополнительные сведения о компиляции файлов 

C# . Консольный ввод-вывод . Применение комментариев. Внутрен-

ние комментарии в исходных файлах . Документация XML. 

Директивы препроцессора C# . #defi ne и #undef . #if, #elif, #else и 

#endif . #warning и #error . #region и #endregion . #line . #pragma . Ре-

комендации по программированию на C# . Правила для идентифика-

торов . Соглашения по использованию . 

3 ООП . Основные положения ООП. Принципы ООП: Инкапсуляция; 

Наследование; Полиморфизм. Языки поддерживающие технологию 

ООП 

4 Объекты и ти-

пы 

Классы и структуры. Члены класса . Данные-члены . Функции-члены 

. Структуры. Структуры - это типы значений . Структуры и наследо-

вание . Конструкторы структур . Частичные классы . Статические 

классы . Класс Object: Методы System.Object; Метод ToString() 

5 Наследование Типы наследования. Сравнение наследования реализации и наследо-

вания интерфейса. Множественное наследование. Структуры и клас-

сы. Наследование интерфейса . Виртуальные методы . Сокрытие ме-

тодов . Вызов базовых версий функций . Абстрактные классы и 

функции . Закрытые классы и методы. Конструкторы производных 

классов . Добавление в иерархию конструктора . Добавление в 

иерархию конструкторов с параметрами . Модификаторы: Модифи-

каторы видимости ; Другие модификаторы . Интерфейсы . Опреде-

ление и реализация интерфейсов . Производные интерфейсы . 

6 Массивы Простые массивы. Объявление массива. Инициализация массива. 

Обращение к элементам массива. Использование ссылочных типов . 

Многомерные массивы. Зубчатые массивы . Класс Array : Свойства. 

Создание массивов . Копирование массивов . Сортировка . Интер-

фейсы Array и Collection: IEnumerable ; ICollection; IList. Перечисле-

ния: Интерфейс IEnumerator; Оператор foreach; Оператор yield. 

7 Операции Сокращения операций. Тернарная операция. Операции checked и 
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№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 

unchecked. Операция is. Операция as. Операция sizeof. Операция 

typeof. Типы и операции, принимающие значение null. Операция по-

глощения null. Приоритеты операций. Безопасность типов. Преобра-

зования типов. Неявные преобразования. Явные преобразования. 

Упаковка и распаковка. Проверка равенства объектов. Сравнение 

ссылочных типов на эквивалентность. Проверка типов значений на 

равенство . 

8 Приведения Перегрузка операций . Как работают операции . Пример перегрузки 

операции: структура Vector . Какие операции можно перегружать? 

Пользовательские приведения . Реализация пользовательских приве-

дений . Множественные приведения . 

9 Делегаты Объявление делегатов в C# . Использование делегатов в C# . Пред-

положение делегата . Анонимные методы . Пример SimpleDelegate . 

Пример BubbleSorter . Групповые делегаты . 

10 События Представление события с точки зрения получателя. Генерация собы-

тий. 

11 Строки System.String . Построение строк. Члены класса StringBuilder. Фор-

матирование строк . 

12 Регулярные 

выражения 

Введение в регулярные выражения . Пример 

RegularExpressionsPlayaround . Отображение результатов . Соответ-

ствия, группы и захваты . 

13 Обобщения Обзор. Производительность. Безопасность типов. Повторное исполь-

зование двоичного кода. ''Разбухание'' кода. Рекомендации по имено-

ванию. Создание обобщенных классов. Средства обобщенных клас-

сов. Значения по умолчанию. Ограничения. Наследование. Статиче-

ские члены. Обобщенные интерфейсы. Обобщенные методы. Обоб-

щенные делегаты. Реализация методов, вызываемых делегатами. Ис-

пользование обобщенных делегатов c классами Array. Другие обоб-

щенные каркасные типы : Nullable<T>; EventHandler<TEventArgs>; 

ArraySegment<T>. 

14 Коллекции Типы и интерфейсы коллекций. Списки. Создание списков. Добав-

ление элементов. Вставка элементов. Доступ к элементам. Удаление 

элементов. Поиск. Преобразование типов. Коллекции, доступные 

только для чтения. Битовые массивы: BitArray; BitVector32 . Произ-

водительность 

15 Управление 

памятью 

Технология управления памятью. Типы значений. Ссылочные типы. 

Сборка мусора. Освобождение неуправляемых ресурсов. Деструкто-

ры. Интерфейс IDisposable. Реализация интерфейса IDisposable и де-

структора. Небезопасный код . 

16 Указатели Пример использования указателей: PointerPlayaround . Использова-

ние указателей для оптимизации производительности . 

17 Рефлексия Пользовательские атрибуты. Написание пользовательских атрибу-

тов. Пример пользовательского атрибута: WhatsNewAttributes. Ре-

флексия: Класс System.Type. Пример TypeView. Класс Assembly. За-

вершение примера WhatsNewAttributes. 

18 Ошибки и ис-

ключения 

Обзор ошибок и обработки исключений. Классы исключений. Пере-

хват исключений. Определяемые пользователем классы исключений. 

6 семестр 

№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 
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№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 

1 Структуры 

данных 

Стеки, очереди, списки, их моделирование с помощью массивов. 

Представления множеств в виде массивов и списков. Графы и раз-

личные способы их представления. Таблицы. Выбор наиболее эф-

фективных структур данных. 

2 Сортировки Простейшие алгоритмы сортировки. Алгоритм Шелла. Быстрая 

сортировка Хоара, оценка его сложности в среднем. Пирамидальная 

сортировка. Сортировка слиянием. Цифровая сортировка. Цифровая 

сортировка строк. 

Особенности задачи сортировки информации на файлах. Сбалан-

сированное слияние. Многофазная сортировка, ее анализ. Особенно-

сти практической реализации. 

3 Порядковые 

статистики 

Задача определения k-го элемента. Алгоритм, основанный на быст-

рой сортировке, его сложность в среднем. Алгоритм, эффективный в 

наихудшем случае. 

4 Хеш-таблицы Задача хеширования. Хеш-функция. Хеш-таблица с областью пе-

реполнения, поиск, удаление элементов. Хеш-таблица с открытой 

адресацией, эффективность поиска в среднем. Применение хеш-

таблиц в файлах. 

5 Бинарные де-

ревья. Основ-

ные понятия 

Понятие бинарного дерева. Представление бинарного дерева. 

Свойства. Обход бинарного дерева рекурсивный.  

6 Бинарные де-

ревья поиска 

Понятие бинарного дерева поиска. Базовый интерфейс двоичного 

дерева поиска.  

7 Красно-черные 

деревья 

Сбалансированное дерево поиска. Понятие красно-черного дерева. 

Структура узла дерева. Основные операции. Операции восстановле-

ния структуры красно-чётного дерева. Применение. 

8 АВЛ-деревья Сбалансированные по высоте деревья. Понятие АВЛ-дерево. Опе-

рация балансировки вершины. Виды вращений. Операции над АВЛ-

деревьями. Эффективность. Применение. 

9 2-3 деревья и 

другие 

Понятие 2-3 деревья. Поиск в 2-3 деревьях. Добавление нового узла 

2-3 дерева. Преобразование 2-3 дерева. В-дерево k-го порядка. В+ 

дерево. АА-деревья. Сравнения разных видов деревьев. 

10 Кучи Понятие кучи. Двоичная куча. Реализация очереди с приоритетом. 

Примеры применения двоичной кучи. Биноминальные кучи. Фибо-

наччиевы кучи.  

7 семестр 

11 Вычислитель-

ная геометрия 

Элементы вычислительной геометрии. Базовые процедуры. Поиск 

пересекающихся отрезков. Задача о ближайших точках. Задача об 

наиболее удалённых точках. Проверка выпусклости многоугольника. 

Построение звёзчатого многоугольника. Нахождение выпуклой обо-

лочки множества точек. Триангуляция многоугольника.  

12 Методы поиска 

в глубину и в 

ширину в гра-

фах 

Начальные понятия теории графов. Представление графа. Опера-

ции над графами. Понятие подграфа. 

Поиск в глубину (Depth-first search, DFS). Поиск в глубину в не-

ориентированном графе. Глубинный остовный лес. Поиск в глубину 

в ориентированном графе. Решение задачи топологической сорти-

ровки методом поиска в глубину. Поиск компонент связности в гра-

фе. 

Метод поиска в ширину (BFS, Breadth-first search). Нахождение 

кратчайшего пути в лабиринте.  
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Минимальное остовное дерево. Понятие остовного дерева. Спосо-

бы построения остовных деревьев. Алгоритм Борувки. Алгоритм 

Крускала. Алгоритм Прима. 

13 Методы поиска 

кратчайшего 

расстояния 

Алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего пути. Алгоритм Бел-

лмана-Форда. Алгоритм Флойда нахождения кратчайших путей 

между парами вершин.  

Эйлеровы графы. Алгоритмы поиска выхода из лабиринта. 

14 Комбинатор-

ные задачи на 

графах 

Перебор вариантов. Бэктрекинг, общий алгоритм. Оптимизацион-

ные задачи. Метод ветвей и границ для решения оптимизационных 

задач. Задача коммивояжера. Оценки трудоемкости. Приближенные 

решения задачи коммивояжера. Приближенное решение задачи ком-

мивояжера с помощью минимального остова. 

Минимальная раскраска графа, переборный алгоритм. Приближен-

ные алгоритмы раскраски графа, основанные на понятии соцветных 

веpшин. Раскраска методом ветвей и границ. Гамильтонов цикл. По-

иск клик в графе. Узельное покрытие. 

15 Динамическое 

программиро-

вание 

Понятие динамического программирования. Признаки возможно-

сти применения динамического программирования. Постановка за-

дачи динамического программирования. Этапы разработки алгорит-

ма динамического программирования. Примеры решения задач ме-

тодом динамического программирования. 

16 Поиск цепочек 

символов 

Основные понятия. Наивный (прямой) поиск подстроки. Алгоритм 

Рабина-Карпа. Алгоритм Бойера—Мура. Алгоритм Бойера-Мура со 

сдвигом по стоп-символам. Алгоритм Кнута-Морриса- 

Пратта. Сравнение алгоритмов. 

17 Жадные алго-

ритмы 

Понятие жадного алгоритма. Задача о заявках. Задача о рюкзаке. 

Размен монет. Кодирование информации. Кодирование по Хаффме-

ну. 

18 NP-полнота 

задачи выпол-

нимости 

Классы P и NP задач. Теорема Кука о задаче выполнимости буле-

вых формул. NP-полнота задачи выполнимости. Задача 3-

выполнимости. Раскраска графа. Клики. Узельное покрытие. Га-

мильтоновы циклы. Задача коммивояжера. 

 

4.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 

1 Архитектура 

.NET 

Отношение между C# и .NET. Общеязыковая исполняющая среда. 

Преимущества управляемого кода. Сборки: Приватные сборки; Раз-

деляемые сборки. Рефлексия. Классы .NET Framework. Пространства 

имен. Создание приложений .NET с использованием C#. Создание 

приложений ASP.NET. Создание Windows-форм. Использование 

Windows Presentation Foundation (WPF). Элементы управления Win-

dows. Службы Windows. Windows Communication Foundation (WCF). 

Роль языка C# в архитектуре .NET Enterprise. 

2 История и ос-

новы C# 

Первая программа на C#. Код. Компиляция и запуск программы. Пе-

ременные. Инициализация переменных. Область видимости пере-

менных. Константы. Предопределенные типы данных. Типы значе-

ний и ссылочные типы. Типы CTS. Предопределенные типы значе-

ний. Предопределенные ссылочные типы. Поток управления. Дирек-

тивы препроцессора C# . #defi ne и #undef . #if, #elif, #else и #endif . 

#warning и #error . #region и #endregion . #line . #pragma . Рекоменда-

ции по программированию на C# . Правила для идентификаторов . 
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№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 

Соглашения по использованию . 

3 ООП Инкапсуляция; Наследование; Полиморфизм. Примеры. 

4 Объекты и ти-

пы 

Классы и структуры. Члены класса. Данные-члены. Функции-члены. 

Структуры. Структуры и наследование. 

5 Наследование Типы наследования. Сравнение наследования реализации и наследо-

вания интерфейса. Множественное наследование. Структуры и клас-

сы. Наследование интерфейса . Виртуальные методы . Сокрытие ме-

тодов . Вызов базовых версий функций . Абстрактные классы и 

функции . Закрытые классы и методы. Конструкторы производных 

классов . Добавление в иерархию конструктора . Добавление в 

иерархию конструкторов с параметрами . Модификаторы: Модифи-

каторы видимости ; Другие модификаторы. Интерфейсы . Определе-

ние и реализация интерфейсов . Производные интерфейсы . 

6 Массивы Простые массивы. Объявление массива. Инициализация массива. 

Обращение к элементам массива. Использование ссылочных типов . 

Многомерные массивы. Зубчатые массивы .  

7 Операции Сокращения операций. Тернарная операция. Операции checked и 

unchecked. Операция is. Операция as. Операция sizeof. Операция 

typeof. Типы и операции, принимающие значение null. Операция по-

глощения null. Приоритеты операций. Безопасность типов. Преобра-

зования типов. Неявные преобразования. Явные преобразования. 

Упаковка и распаковка. Проверка равенства объектов. Сравнение 

ссылочных типов на эквивалентность. Проверка типов значений на 

равенство . 

8 Приведения Пример перегрузки операции: структура Vector. Пользовательские 

приведения. Реализация пользовательских приведений. Множе-

ственные приведения . 

9 Делегаты Объявление делегатов в C# . Использование делегатов в C# . Пред-

положение делегата . Анонимные методы . Пример SimpleDelegate . 

Пример BubbleSorter . Групповые делегаты . 

10 События Представление события с точки зрения получателя. Генерация собы-

тий. 

11 Строки Построение строк. Члены класса StringBuilder. Форматирование 

строк . 

12 Регулярные 

выражения 

Введение в регулярные выражения. Пример 

RegularExpressionsPlayaround . Отображение результатов . Соответ-

ствия, группы и захваты . 

13 Обобщения Повторное использование двоичного кода. ''Разбухание'' кода. Реко-

мендации по именованию. Создание обобщенных классов. Средства 

обобщенных классов. Значения по умолчанию. Ограничения. Насле-

дование. Статические члены. Обобщенные интерфейсы. Обобщен-

ные методы. Обобщенные делегаты. Реализация методов, вызывае-

мых делегатами.  

14 Коллекции Типы и интерфейсы коллекций. Списки. Создание списков. Добав-

ление элементов. Вставка элементов. Доступ к элементам. Удаление 

элементов. Поиск. Преобразование типов. Коллекции, доступные 

только для чтения. Битовые массивы: BitArray; BitVector32 . Произ-

водительность 

15 Управление 

памятью 

Технология управления памятью. Типы значений. Ссылочные типы. 

Сборка мусора. Освобождение неуправляемых ресурсов. Деструкто-
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№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Содержание темы 

ры. Интерфейс IDisposable. Реализация интерфейса IDisposable и де-

структора. Небезопасный код . 

16 Указатели Пример использования указателей: PointerPlayaround . Использова-

ние указателей для оптимизации производительности 

17 Тема 17. Ре-

флексия 

Пользовательские атрибуты. Написание пользовательских атрибу-

тов. Пример пользовательского атрибута: WhatsNewAttributes. Ре-

флексия: Класс System.Type. Пример TypeView. Класс Assembly. За-

вершение примера WhatsNewAttributes. 

18 Тема 18. 

Ошибки и ис-

ключения 

Обзор ошибок и обработки исключений. Классы исключений. Пере-

хват исключений. Определяемые пользователем классы исключений 

6 семестр 

№ 

п/п 
Наименование  

Темы 

Содержание темы 

1 Тема 2. Структуры 

данных 

Задача о скобках. Задача об арифметическом выражении. 

Задача о простых множителях. 

2 Тема 3. Сортировки Метод «пузырька» O(n²). Сортировка вставками O(n²). Сор-

тировка посредством выбора O(n²). Сортировка Шелла. Кор-

невая сортировка. Пирамидальная сортировка. Сортировка 

слиянием. Быстрая сортировка. Внешняя многофазная сорти-

ровка 

3 Тема 3. Порядковые 

статистики 

Создание и обработка порядковых статистик. 

4 Тема 4. Хеш-

таблицы 

Хеш-таблицы с наложением. Хеш-таблицы со списками. 

5 Тема 5. Бинарные 

деревья. Основные 

понятия 

Рекурсивные обходы (прямой, центрированный, концевой). 

Не рекурсивный прямой обход. 

6 Тема 6. Бинарные 

деревья поиска 

Операции над БДП: поиск, добавление, удаление. Сорти-

ровка бинарным деревом поиска. 

7 Тема 7. Красно-

черные деревья 

Операции над красно-черными деревьями: поиск, добавле-

ние, удаление 

8 Тема 8. АВЛ-деревья Операции над АВЛ деревьями: поиск, добавление, удаление 

9 Тема 9. 2-3 деревья и 

другие 

Операции над 2-3 деревьями: поиск, добавление, удаление 

10 Тема 10.Кучи Работа с кучами. 

7 семестр 

11 Тема 11. Вычисли-

тельная геометрия 

Записать алгоритмы нахождения точек пересечения двух 

прямых, прямой и отрезка, двух отрезков, прямой и окружно-

сти, отрезка и окружности, двух окружностей. 

12 Тема 12. Методы 

поиска в глубину и в 

ширину в графах 

Найти в заданном графе кратчайшие пути из заданной вер-

шины до всех остальных вершин с помощью поиска в ширину 

Найти в заданном графе количество и состав компонент 

связности с помощью поиска в ширину. 

Найти в заданном графе количество и состав компонент 

связности с помощью поиска в глубину 

Найти в заданном орграфе количество и состав сильно связ-

ных компонент с помощью поиска в глубину. 

Реализовать алгоритм Крускала нахождения минимального 

покрывающего дерева. 
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Реализовать алгоритм Прима нахождения минимального по-

крывающего дерева. 

13 Тема 13. Методы 

поиска кратчайшего 

расстояния 

Реализовать алгоритм Дейкстры поиска кратчайших путей 

из одной вершины, используя в качестве приоритетной очере-

ди обычный массив 

Реализовать алгоритм Беллмана-Форда поиска кратчайших 

путей из одной вершины 

Реализовать алгоритм нахождения эйлерова цикла в неори-

ентированном графе, заданном матрицей смежности. 

14 Тема 14. Комбина-

торные задачи на 

графах 

Решить задачу о раскраске графа. 

15 Тема 15. Динамиче-

ское программиро-

вание 

Решить дискретную задачу о рюкзаке. 

16 Тема 16. Поиск це-

почек символов 

Реализовать алгоритм поиска по образцу с помощью конеч-

ного автомата 

Реализовать алгоритм Кнута-Морриса-Пратта для поиска по 

образцу 

Реализовать алгоритм Бойера-Мура для поиска по образцу 

Реализовать алгоритм Рабина для поиска по образцу 

17 Тема 17. Жадные ал-

горитмы 

Задача о рюкзаке. Размен монет. 

18 Тема 18. NP-полнота 

задачи выполнимо-

сти 

Решить задачу о раскладке по ящикам 

Решить задачу о суммах подмножеств, используя жадный 

алгоритм. 

 

4.4. Тематика самостоятельных работ 

№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Тематика самостоятельных работ 

1 Структуры данных Множества и словари. Разделённые множества. 

2 Сортировки Турнирная сортировка.  

3 Порядковые стати-

стики 

Метод «разделяй и властвуй» для медианы 

4 Хеш-таблицы Выбор функции хеширования. Разрешение конфликтов по-

средством линейного зонирования. 

5 Бинарные деревья. 

Основные понятия 

Не рекурсивный обход бинарного дерева. 

6 Бинарные деревья 

поиска 

Случайные деревья поиска. Скошенные деревья. 

7 Красно-черные дере-

вья 

Операция объединения красно-черных деревьев 

8 АВЛ-деревья Сравнение красно-черных и АВЛ-деревьев 

9 2-3 деревья и другие К-d-деревья. Задача о ближайшем соседе. 

10 Кучи Левосторонние и правосторонние кучи. D-кучи. 

11 Вычислительная 

геометрия 

Задачи о прямоугольниках. Суммы Минковского. 

12 Графы. Основные 

понятия 

Фундаментальные циклы. Независимые множества, клики, 

вершинные покрытия 

13 Методы поиска в 

глубину и в ширину 

Матрица примыканий.  
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№ 

п/п 
Наименование  

темы 

Тематика самостоятельных работ 

в графах 

14 Методы поиска 

кратчайшего рассто-

яния 

Пути в бесконтурном графе. Задача о наименьшем покры-

тии. 

15 Поиск решения в 

комбинаторных за-

дачах 

Перебор с возвратом. Параллельные алгоритмы. 

16 Комбинаторные за-

дачи на графах 

Генерирование всех путей в графе 

17 Динамическое про-

граммирование 

Динамическое умножение матриц. Вычисление биномиаль-

ных коэффициентов. 

18 Поиск цепочек сим-

волов 

Поиск строк в реальном времени. Метод Бойера-Мура с ли-

нейной оценкой времени. Линейная оценка Коула. Приблизи-

тельное сравнение строк. 

19 Жадные алгоритмы Матроиды. Теорема Радо-3дмондса. 

20 NP-полнота задачи 

выполнимости 

Задача о суммах элементов подмножеств. Задача об истин-

ности КНФ-выражения 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся состав-

ляют: 

1. Материалы лекций. 

2. Материалы практических занятий. 

3. Информационные ресурсы «Интернета». 

4. Методические рекомендации и указания. 

5. Фонды оценочных средств. 

6. Учебники и учебно-методические пособия. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПКС-1 способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в профессиональной деятельности 

 

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. 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

«Основы программирования» 
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Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции (или 

её части) 

Оценочные 

средства по этапам формиро-

вания компетенций 

Способ 

контроля 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

промежуточный 

контроль по 

дисциплине 

 

1 семестр 

Тема 1. Архитектура 

.NET 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 2. История и ос-

новы C# 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 3. ООП УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 4. Объекты и 

типы 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 5. Наследование УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 6. Массивы УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 7. Операции УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 8. Приведения УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 9. Делегаты УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 10. События УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 11. Строки УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 12. Регулярные 

выражения 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 13. Обобщения УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 14. Коллекции УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 15. Управление 

памятью 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 16. Указатели УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 17. Рефлексия УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 18. Ошибки и 

исключения 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

ИТОГО в 5 семестре   Зачет Устно 

Тема 1. Структуры 

данных 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 2. Сортировки УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 3. Порядковые 

статистики 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 
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Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции (или 

её части) 

Оценочные 

средства по этапам формиро-

вания компетенций 

Способ 

контроля 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

промежуточный 

контроль по 

дисциплине 

 

Тема 4. Хеш-таблицы УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 5. Бинарные де-

ревья. Основные по-

нятия 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 6. Бинарные де-

ревья поиска 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 7. Красно-

черные деревья 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 8. АВЛ-деревья УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 9. 2-3 деревья и 

другие 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 10. Кучи УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

ИТОГО в 6 семестре   Экзамен Устно 

Тема 11. Вычисли-

тельная геометрия 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 12. Методы по-

иска в глубину и в 

ширину в графах 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 13. Методы по-

иска кратчайшего 

расстояния 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 14. Комбина-

торные задачи на гра-

фах 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 15. Динамиче-

ское программирова-

ние 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 16. Поиск цепо-

чек символов 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 17. Жадные ал-

горитмы 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

Тема 18. NP-полнота 

задачи выполнимости 

УК-1 

ПКС-24 

Лабораторная 

работа 

 На компь-

ютере 

ИТОГО в 7 семестре   Экзамен Устно 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Когнитивный этап 

Ознакомление с теоретическими положения-

ми учебной дисциплины: 

- с фундаментальными компьютерными алго-

ритмы и структурами данных;  

- со способами оценки сложности и эффек-

тивности работы алгоритмов; 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 
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- с достоинствами и недостатками каждого 

вида структур данных для применения при 

решении различных задач 

подход для решения 

поставленных задач 

ПКС-1 - способен 

осваивать и использо-

вать базовые научно-

теоретические знания 

и практические уме-

ния по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

Прикладной этап 

Формирование представлений и умений: 

- по оценке эффективности алгоритмов и их 

применимости; 

- по проектированию и созданию структур 

данных для построения эффективных про-

граммных комплексов, используя возможно-

сти языков высокого уровня. 

Демонстрационный  

этап 

Формирование умений, связанных с: 

- практическими навыками использования 

существующих структур данных и алгорит-

мов их обработки при разработке программ-

ных модулей и компонент; 

- культурой ведения научной дискуссии в 

сфере разработки программных продуктов, в 

том числе компьютерных игр; 

- культурой соблюдения этического кодекса 

программиста. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их фор-

мирования 

Код ком-

петенции 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

Этап фор-

мирования 

Содержание этапа Номера тем 

(раздел 4 

настоящей 

РПД) 

1 Изучение применения принципов метода системного подхо-

да для выявления базовых структур данных и алгоритмов их 

обработки. 

Изучение современных направлений создания новых струк-

тур данных и алгоритмов их использования 

1-36 

2 Применение метода системного подхода при выборе соот-

ветствующей структуры данных и алгоритмов её обработки 

при анализе предметной области некоторой практической зада-

чи. 

1-36 

 

Код ком-

петенции 

ПКС-1 - способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности 

Этап фор-

мирования 

Содержание этапа Номера тем 

(раздел 4 

настоящей 

РПД) 

1 Изучение фундаментальных компьютерных алгоритмов и 

структуры данных, знание достоинств и недостаток каждого 

вида структур данных для применения при решении различных 

задач. 

1-36 
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2 Владение практическими навыками использования суще-

ствующих структур данных и алгоритмов их обработки при 

разработке программных модулей и компонент, а также при 

верификации программных модулей и компонент. 

1-36 

 

Поскольку данная учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько компе-

тенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

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

ции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой 

компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в 

применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

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

плине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обя-

зательных к формированию в процессе изучения предмета. Сущность 2-го этапа определе-

ния критерия оценки по учебной дисциплине заключена в определении подхода к оценива-

нию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой компетенции, обяза-

тельной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве основного критерия при 

оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной дисциплины является нали-

чие сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной дисциплины.  

Положительная оценка по данной дисциплине может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, посколь-

ку их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

изучения других учебных дисциплин. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 

Код компетенции УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

Тип 

ФОС 

Показатели оце-

нивания 

Уровни сформированности компетенций 

Ниже  

порогового 

Пороговый Продвину-

тый 

Высокий 

Критерии: 

Изучение при-

менения принци-

пов метода си-

стемного подхода 

для выявления ба-

зовых структур 

данных и алгорит-

мов их обработки. 

Изучение совре-

менных направле-

ний создания но-

вых структур дан-

ных и алгоритмов 

их использования 

Применение ме-

тода системного 

подхода при выбо-

ре соответствую-

щей структуры 

данных и алгорит-

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана («не-

удовлетво-

рительно») 

Не знает 

принципов 

метода си-

стемного 

подхода. Не 

может их 

применять 

для выявле-

ния базовых 

структур 

данных и 

алгоритмов 

их обработ-

ки. 

Не знает 

Компетен-

ция сфор-

мирована на 

«удовлетво-

рительно». 

Знает о 

применении 

принципов 

метода си-

стемного 

подхода для 

выявления 

базовых 

структур 

данных и 

алгоритмов 

их обработ-

ки. 

Не знает 

современ-

ных направ-

Компетенция  

сформирова-

на на «хоро-

шо». 

Знает о 

применении 

принципов 

метода си-

стемного 

подхода для 

выявления 

базовых 

структур дан-

ных и алго-

ритмов их об-

работки. 

Знает совре-

менные 

направления 

создания но-

вых структур 

Компетенция  

сформирована 

на «отлично». 

Знает о 

применении 

принципов ме-

тода системно-

го подхода для 

выявления ба-

зовых структур 

данных и алго-

ритмов их об-

работки. 

Знает совре-

менные 

направления 

создания новых 

структур дан-

ных и алгорит-

мов их исполь-

зования 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Тесты 

Кон-

троли-

руемая 

само-

стоя-

тельная 

работа 

(груп-

повое 

зада-

ние). 

Зачёт, 

два эк-

замена 
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мов её обработки 

при анализе пред-

метной области 

некоторой практи-

ческой задачи. 

современ-

ных направ-

лений со-

здания но-

вых струк-

тур данных 

и алгорит-

мов их ис-

пользования 

Не может 

применять 

метод си-

стемного 

подхода при 

выборе со-

ответству-

ющей 

структуры 

данных и 

алгоритмов 

её обработ-

ки при ана-

лизе пред-

метной об-

ласти неко-

торой прак-

тической 

задачи. 

лений со-

здания но-

вых струк-

тур данных 

и алгорит-

мов их ис-

пользования 

Слабо 

применяет 

метод си-

стемного 

подхода при 

выборе со-

ответству-

ющей 

структуры 

данных и 

алгоритмов 

её обработ-

ки при ана-

лизе пред-

метной об-

ласти неко-

торой прак-

тической 

задачи. 

данных и ал-

горитмов их 

использова-

ния 

Испытывает 

затруднения с 

применением 

метода си-

стемного 

подхода при 

выборе соот-

ветствующей 

структуры 

данных и ал-

горитмов её 

обработки 

при анализе 

предметной 

области неко-

торой прак-

тической за-

дачи. 

Свободно 

применяет ме-

тод системного 

подхода при 

выборе соот-

ветствующей 

структуры дан-

ных и алгорит-

мов её обра-

ботки при ана-

лизе предмет-

ной области 

некоторой 

практической 

задачи. 

 

 

Код компетенции ПКС-1 - способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Тип 

ФОС 

Показатели оце-

нивания 

Уровни сформированности компетенций 

Ниже  

порогового 

Пороговый Продвину-

тый 

Высокий 

Критерии: 

Изучение фунда-

ментальных ком-

пьютерных алго-

ритмов и структу-

ры данных, знание 

достоинств и недо-

статок каждого ви-

да структур дан-

ных для примене-

ния при решении 

различных задач. 

Владение практи-

ческими навыками 

использования су-

ществующих 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана («не-

удовлетво-

рительно») 

Не знает 

фундамен-

тальных 

компьютер-

ных алго-

ритмов и 

структур 

данных. 

Не владеет 

практиче-

Компетен-

ция сфор-

мирована на 

«удовлетво-

рительно». 

Знает ос-

новные ком-

пьютерные 

алгоритмы и 

структуры 

данных, но 

не способен 

оценить до-

стоинства и 

недостатки 

каждого ви-

Компетенция  

сформирова-

на на «хоро-

шо». 

Владеет 

фундамен-

тальными 

компьютер-

ными алго-

ритмами и 

структурами 

данных, знает 

их достоин-

ства и недо-

статки. 

В целом 

Компетенция  

сформирована 

на «отлично». 

В совершен-

стве владеет 

фундаменталь-

ными алгорит-

мами и струк-

турами данных, 

знает достоин-

ства и недо-

статки каждого 

вида структур 

данных. 

В совершен-

стве владеет 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Тесты 

Кон-

троли-

руемая 

само-

стоя-

тельная 

работа 

(груп-

повое 

зада-

ние). 
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структур данных и 

алгоритмов их об-

работки при разра-

ботке программ-

ных модулей и 

компонент, а также 

при верификации 

программных мо-

дулей и компонент 

скими 

навыками 

использова-

ния суще-

ствующих 

структур 

данных и 

алгоритмов 

их обработ-

ки при раз-

работке 

программ-

ных моду-

лей и ком-

понент, а 

также при 

верифика-

ции про-

граммных 

модулей и 

компонент 

да структур 

данных для 

применения 

при решении 

различных 

задач. 

Слабо вла-

деет прак-

тическими 

навыками 

использова-

ния суще-

ствующих 

структур 

данных и 

алгоритмов 

их обработ-

ки при раз-

работке 

программ-

ных моду-

лей и ком-

понент, а 

также при 

верифика-

ции про-

граммных 

модулей и 

компонент 

владеет прак-

тическими 

навыками ис-

пользования 

существую-

щих структур 

данных и ал-

горитмов их 

обработки 

при разработ-

ке программ-

ных модулей 

и компонент, 

а также при 

верификации 

программных 

модулей и 

компонент 

практическими 

навыками ис-

пользования 

существующих 

структур дан-

ных и алгорит-

мов их обра-

ботки при раз-

работке про-

граммных мо-

дулей и компо-

нент, а также 

при верифика-

ции программ-

ных модулей и 

компонент 

Зачёт, 

два эк-

замена 

 

Шкала оценивания компетенций 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

или низкой уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

или повышенный 

уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«отлично» (зачте-

но) 

или высокий уро-

вень 

освоения компе-

тенции 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемон-

стрировать наличие 

знаний при решении 

заданий, которые 

были представлены 

преподавателем 

вместе с образцом 

их решения, отсут-

ствие самостоятель-

ности в применении 

умения к использо-

ванию методов 

Если обучаемый де-

монстрирует самосто-

ятельность в приме-

нении знаний, умений 

и навыков к решению 

учебных заданий в 

полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было показа-

но преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформи-

Способность обуча-

ющегося продемон-

стрировать самостоя-

тельное применение 

знаний, умений и 

навыков при решении 

заданий, аналогичных 

тем, которые пред-

ставлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компе-

тенции, подтверждает 

наличие сформиро-

ванной компетенции, 

Обучаемый демон-

стрирует способ-

ность к полной са-

мостоятельности 

(допускаются кон-

сультации с препо-

давателем по сопут-

ствующим вопро-

сам) в выборе спосо-

ба решения неиз-

вестных или нестан-

дартных заданий в 

рамках учебной дис-

циплины с использо-
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освоения учебной 

дисциплины и не-

способность само-

стоятельно проявить 

навык повторения 

решения поставлен-

ной задачи по стан-

дартному образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии сформи-

рованной компетен-

ции. Отсутствие 

подтверждения 

наличия сформиро-

ванности компетен-

ции свидетельствует 

об отрицательных 

результатах освое-

ния учебной дисци-

плины. 

рована, но ее уровень 

недостаточно высок. 

Поскольку выявлено 

наличие сформиро-

ванной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне. 

причем на более вы-

соком уровне. Нали-

чие сформированной 

компетенции на по-

вышенном уровне са-

мостоятельности со 

стороны обучаемого 

при ее практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогичных 

заданий следует оце-

нивать как положи-

тельное и устойчиво 

закрепленное в прак-

тическом навыке. 

ванием знаний, уме-

ний и навыков, по-

лученных как в ходе 

освоения данной 

учебной дисципли-

ны, так и смежных 

дисциплин, следует 

считать компетен-

цию сформирован-

ной на высоком 

уровне. 

Присутствие сфор-

мированной компе-

тенции на высоком 

уровне, способность 

к ее дальнейшему 

саморазвитию и вы-

сокой адаптивности 

практического при-

менения к изменяю-

щимся условиям 

профессиональной 

задачи. 

 

Шкала оценивания компетенций 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворитель-

но» (зачтено) 

или  низкой уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

или повышенный 

уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка 

«отлично» (зачте-

но) 

или высокий уро-

вень 

освоения компе-

тенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у обучаемо-

го не сформировано 

более 50% компе-

тенций. 

При наличии от 50% 

до 75 % сформиро-

ванных компетенций 

по дисциплине, так 

как данная дисципли-

на имеет возможность 

доформирования ком-

петенций на последу-

ющих этапах обуче-

ния. 

При наличии от 75% 

до 100 % сформиро-

ванных компетенций 

по дисциплине 

При 100 % сформи-

рованных компетен-

ций по дисциплине 

 

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

результатов освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

 

6.3.1. Типовые тесты для проверки усвоения текущего материала 

 

Контрольная работа по теме «Строки» 

 

Задача A.  
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Входной файл input.txt 

Выходной файл output.txt 

Ограничение по времени 1 секунда на тест 

Ограничение по памяти  16М байт 

 

Вход 

Во входном файле записан текст на английском языке. Размер текста не превосходит 1М 

байт. Текст содержит, по меньшей мере, 3 слова. 

 

Выход 

Запишите в выходной файл длины трёх самых длинных слов в тексте в порядке не возраста-

ния. 

 

Пример входа и выхода 

 

input.txt       

To be or not to be? That is a question! 

 

output.txt 

8 4 3  

 

Задача B.  

Входной файл input.txt 

Выходной файл output.txt 

Ограничение по времени 1 секунда на тест 

Ограничение по памяти 16М байт 

 

Вход 

В первой строке входного файла записано целое число N (1 <= N <= 1000). В остальных 

строках файла записана (построчно) целочисленная матрица {aij} i=1…N,  j=1… N  (|aij| < 

231). 

 

Выход 

Если в матрице какая-либо строка равна какому-либо столбцу, то запишите  в выходной 

файл наибольший элемент матрицы, в противном случае запишите в выходной файл 

наименьший элемент матрицы. 

 

Типовой тест к теме «АВЛ-деревья» 

1. Отметить правильный (ые) ответ (ы): 

«Основное свойство бинарного дерева 

поиска» 

А) Если х — узел бинарного дерева поиска, а 

узел у находится в левом поддереве х, то key [у] 

≥ key [x]. Если узел у находится в правом под-

дереве х, то key [x] ≥ key [у]. 

Б) Если х — узел бинарного дерева поиска, а 

узел у находится в левом поддереве х, то key [у] 

≥ key [x]. Если узел у находится в правом под-

дереве х, то key [x] ≤ key [у]. 

В) Если х — узел бинарного дерева поиска, а 

узел у находится в левом поддереве х, то key 

[у] ≤ key [x]. Если узел у находится в правом 

поддереве х, то key [x] ≤ key [у]. 

Г) Если х — узел бинарного дерева поиска, а 

узел у находится в левом поддереве х, то key [у]  
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> key [x]. Если узел у находится в правом под-

дереве х, то key [x] < key [у]. 

2. Отметить правильный (ые) ответ (ы): 

«Выберите операции над AVL-

деревьями» 

А) Добавление вершины 

Б) Перекрашивание вершины 

В) Удаление вершины 

Г) Поиск вершины 

Д) Разбиение на два дерева 

Е) Слияние двух деревьев 

3. Продолжить правильно утверждение: 

«АВЛ-дерево – это» 

А) сбалансированное двоичное дерево, в кото-

ром поддерживается следующее свойство: для 

каждой его вершины высота её двух поддеревь-

ев различается не более чем на 1. 

Б) сбалансированное двоичное дерево поиска, 

в котором поддерживается следующее свой-

ство: для каждой его вершины высота её двух 

поддеревьев различается не более, чем на 1. 

В) сбалансированное двоичное дерево поиска, в 

котором поддерживается следующее свойство: 

для каждой его вершины высота её двух подде-

ревьев различается более, чем на 1. 

4. Отметить правильный (ые) ответ (ы): 

«Для АВЛ-деревьев определены следу-

ющие виды вращений:» 

А) малое левое вращение 

Б) большое правое вращение 

В) малое правое вращение 

Г) перестановка вершин 

Д) большое левое вращение 

5. Продолжить правильно утверждение: 

«Балансировкой вершины  
А) Балансировкой вершины называется опе-

рация, которая в случае разницы высот лево-

го и правого поддеревьев |h(L) – h(R)|<2 , из-

меняет связи предок-потомок в поддереве 

данной вершины так, чтобы восстановилось 

свойство дерева |h(L) – h(R)|<=1 , иначе ниче-

го не меняет. 

Б) Балансировкой вершины называется опера-

ция, которая в случае разницы высот левого и 

правого поддеревьев |h(L) – h(R)|<3 , изменяет 

связи предок-потомок в поддереве данной вер-

шины так, чтобы восстановилось свойство дере-

ва |h(L) – h(R)|<=2 , иначе ничего не меняет. 

В) Балансировкой вершины называется опера-

ция, которая в случае разницы высот левого и 

правого поддеревьев |h(L) – h(R)|>2 , изменяет 

связи предок-потомок в поддереве данной вер-

шины так, чтобы восстановилось свойство дере-

ва |h(L) – h(R)|<=1 , иначе ничего не меняет. 

 

6.3.2. Типовые тесты КСР 

1. Выберите правильное продолжение 

определения: «Конечный граф 

состоит из конечного множества вершин 

и … 

А) неполного множества ребер  

Б) счётного множества ребер  

В) бесконечного множества ребер 

 
Г) конечного множества ребер 
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2. Выберите правильное продолжение 

определения: 

«Граф называется ориентированным, если 

пара вершин , соответствующая каж-

дому ребру, …» 

А) не задана 

Б) неупорядочена 

В) упорядочена 

Г) отсортирована 

3. Выберите правильное продолжение 

определения: 

«Кликой графа G называется.. 

А) подмножество его вершин, такое, что 

между каждой парой вершин этого под-

множества существует ребро, и это под-

множество не принадлежит никакому 

большому подмножеству с тем же свой-

ством 

Б) любое подмножество его вершин 

В) максимальный полный обход графа G 

Г) максимальный полный подграф графа 

G 

4. На рисунке изображены операции 

 

А) стягивание ребра 

Б) подразбиение ребра 

В) удаление ребра 

Г) удаление вершины 

5. Выберите правильное продолжение 

определения: 

«Маршрут в графе – это…» 

А) последовательность вершин 

, такая, что для каждого 

вершины и соеди-

нены ребром. 

Б) последовательность вершин 

, такая, что для каждого 

вершины и соединены 

несколькими ребрами 

В) последовательность вершин , 

идущих друг за другом 

6 Выберите правильное продолжение 

определения: 

«Путь – это…» 

А) маршрут, в котором ребра могут повто-

ряться 

Б) маршрут, в котором все ребра различ-

ны 

В) маршрут, в котором возможно повторное 

прохождение по одному и тому же ребру 

7. Отметить правильный (ые) ответ (ы): 

«К достаточным условиям существования 

гамильтоновых графов относится…» 

А) условие, что всякий полный граф явля-

ется гамильтоновым 

Б) условие, что если для любой пары 

вершин и графа с вершинами 

справедливо неравенство 

 
В) условие, что всякий оргграф является 

гамильтоновым 

Г) условие, что если в простом графе с 

вершинами для любой вер-

шины  

8. Ниже представлен программный код 

const 

  MAX_N = 10; 

var 

А) поиска в глубину 

Б) поиска в ширину 

В) сортировки вставками 

Г) сортировки обменами 
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graph: array [1..MAX_N,1..MAX_N] of bool-

ean; 

visited: array [1..MAX_N] of boolean; 

procedure dfs(v: integer); 

var 

  i: integer; 

begin 

  visited[v] := true; 

  for i := 1 to MAX_N do 

  if graph[v, i] and not visited[i] then  

   dfs(i); 

end; 

9. Отметить правильный (ые) ответ (ы): 

«Представленная итерационная формула 

является частью алгоритма…» 

 

А) алгоритма Дейкстры 

Б) алгоритма Беллмана-Форда 

В) алгоритма Флойда 

Г) формулы Зейделя 

10. Отметить правильный (ые) ответ (ы): 

«Для нахождения выхода из лабиринта 

необходимо руководствоваться…» 

А) пятью правилами 

Б) тремя правилами 

В) четырьмя правилами 

Г) здравым смыслом 

10. Отметить правильный (ые) ответ (ы): 

«Какие этапы относятся к этапам динами-

ческого программирования» 

А). Описание структуры оптимального 

решения.  

Б) Рекурсивное определение значения, 

соответствующего оптимальному реше-

нию.  

В) Вычисление значения, соответствую-

щего оптимальному решению, с помо-

щью метода восходящего анализа.  

Г) Составление оптимального решения 

на основе информации, полученной на 

предыдущих этапах. 

Д) Внесение изменений в структуру опти-

мального решения 

11. Отметить правильный (ые) ответ (ы): 

«К жадным алгоритмам можно отнести» 
А) приближённую задачу о коммивояжё-

ре 

Б) приближённую задачу о раскладке по 

рюкзакам 

В) приближённую задачу о раскраске 

графа 

Г) задачу о назначении 

12. Правильно продолжить утверждение: 

«В алгоритме Бойера-Мура применяются 

массивы» 

А) прыжков и перемещений 

Б) скачков и сдвигов 

В) прыжков и сдвигов 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения тестирования следу-

ющая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно (недостаточный уровень 

освоения компетенции); 
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 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый уровень освоения 

компетенции); 

 70 – 89 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень освоения компетен-

ции); 

 90 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения компетенции). 

 

6.3.3. Групповое задание 

Для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений, лидерских качеств, развития навыков творческой исследователь-

ской деятельности студентам предлагается выполнить групповое задание. 

Групповое задание - творческая практическая работа, направленная на формирования 

практических навыков в области применения основ программирования. 

Для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений, лидерских качеств задание получает группа из 2-3 человек. 

Защита группового задания происходит в виде публичного выступления с презентаций. 

При выполнении группового задания необходимо: 

 изучить теоретическую литературу по предмету исследования; 

 изложить постановку задачи; 

 осветить основные этапы решения задачи; 

 представить результат в виде презентации. 

 

Проверяемые компетенции: 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПКС-1 способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в профессиональной деятельности 

 

1. Задача. Кампус 
Имя входного файла: building.in 

Имя выходного файла: building.out 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

 

Новое здание кампуса Университета Байтбурга имеет n этажей, пронумерованных 

снизу вверх от 1 до n. Комнаты студентов расположены в нескольких подъездах.  

В каждом подъезде на этажах, номер которых кратен числу k, расположено по x ком-

нат, а на остальных этажах расположено по y комнат. 

Комнаты внутри каждого подъезда пронумерованы последовательными натуральны-

ми числами. Номера комнат на первом этаже имеют наименьшие значения в этом подъезде, 

затем следуют номера комнат на втором этаже, и так далее. Комнаты в первом подъезде 

пронумерованы, начиная с 1, в каждом следующем подъезде нумерация комнат начинается с 

числа, следующего после максимального номера комнаты в предыдущем подъезде. 

На рис. 1 показаны номера комнат в здании с n = 7 этажами, 3 подъездами, и пара-

метрами k = 3, x = 2, y = 3. 

 

 Подъезд 1 Подъезд 2 Подъезд 3 

7 этаж 17, 18, 19 36, 37, 38 55, 56, 57 

6 этаж 15, 16 34, 35 53, 54 

5 этаж 12, 13, 14 31, 32, 33 50, 51, 52 

4 этаж 9, 10, 11 28, 29, 30 47, 48, 49 
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3 этаж 7, 8 26, 27 45, 46 

2 этаж 4, 5, 6 23, 24, 25 42, 43, 44 

1 этаж 1, 2, 3 20, 21, 22 39, 40, 41 

Рис. 1. Пример нумерации комнат в здании 

 

Для организации расселения студентов администрация кампуса должна по номеру 

комнаты оперативно определять этаж, на котором она находится. 

Требуется написать программу, которая по заданным числам n, k, x и y, а также по 

номерам комнат, определяет для каждой комнаты, на каком этаже она находится. 

Формат входного файла 

Первая строка входного файла содержит натуральные числа n, k, x и y (1 ≤ n ≤ 109, 1 ≤ k ≤ n, 

1 ≤ x, y ≤ 109). Соседние числа разделены ровно одним пробелом. 

Вторая строка входного файла содержит натуральное число q — количество номеров 

комнат, для которых требуется определить этаж (1 ≤ q ≤ 1000). 

Третья строка содержит q целых чисел a1, a2, …, aq — номера комнат (1 ≤ ai ≤ 1018). Можно 

считать, что в здании так много подъездов, что все комнаты с заданными номерами суще-

ствуют. 

Формат выходного файла 

Требуется вывести q чисел, по одному на строке. Для каждого номера комнаты во 

входном файле требуется вывести номер этажа, на котором она находится. 

 

Пример входных и выходных файлов 

building.in building.out 

7 3 2 3 

4 

1 19 20 50 

1 

7 

1 

5 

 

2. Задача. «Шахматный матч» 

Входной файл: chess.in 

Выходной файл: chess.out 

Ограничение времени: 1 секунда на тест 

Ограничение памяти: 128 М байт  
 

Марк и Максим играют между собой шахматный матч. Вероятность того, что в одной 

партии победит Марк, равна a/(a+b+c). Вероятность того, что в одной партии победит Мак-

сим, равна b/(a+b+c). Соответственно вероятность ничьей равна c/(a+b+c).  Мальчики дого-

ворились, что матч будет состоять не более, чем из N партий. Но если кто-то из них вырвет-

ся вперёд на K очков, то матч сразу заканчивается.  Ваша задача – найти ожидаемую про-

должительность шахматного матча.  

Вход 

Во входном файле записаны пять целых чисел – a, b, c, N, K (1 ≤ a, b, c ≤ 106, 3 ≤ N ≤ 

10, 1 ≤ K < N). 

Выход 

Запишите в выходной файл ожидаемое количество партий, которые будут сыграны в 

матче, с четырьмя дробными цифрами. 

 

Примеры входа и выхода 

chess.in chess.out 

1 2 1 5 5 5.0000 

1 2 1 5 4 4.9336 

1 2 1 5 2 3.6133 
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1 2 1 5 1 1.3320 

Пояснение 

Победитель партии получает 1 очко, проигравший – 0 очков, если партия заканчива-

ется вничью, то оба игрока получают по ½ очка. 

 

3. Задача. ”Волшебник”  

Ограничение времени: 1 секунда на тест 

Ограничение памяти: 256 М байт  
Волшебник имеет N магических предметов (1 ≤ N ≤ 30), каждый из которых характе-

ризуется своей ценностью vi  (0 < vi ≤ 10000). Он может произнести M заклинаний (1 ≤ M ≤ 

10), изменяющих ценность имеющихся предметов. Каждое заклинание может быть произне-

сено не более одного раза. Произнесенное заклинание действует на все имеющиеся предме-

ты. Заклинания делятся на 2 типа. После сотворения заклинания первого типа с номером j 

стоимость предмета i изменяется в Dij раз (если 1 < Dij ≤ 100, абсолютная величина стоимо-

сти увеличивается, при 0 ≤ Dij < 1  уменьшается, при Dij = 1 остается неизменной). Заклина-

ние второго типа с номером j изменяет стоимость предмета i на Rij (если Rij > 0, стоимость 

увеличивается, при Rij < 0 - уменьшается, при Rij = 0 остается неизменной). Волшебник 

должен с помощью известных ему заклинаний добиться того, чтобы суммарная ценность 

имеющихся предметов была максимальной. 

Вход 

Текстовый файл WIZARD.IN содержит M + 2 строки. Первая строка содержит зна-

чения N и M. Следующая строка содержит значения vi (i = 1, ..., N). Наконец, каждая из по-

следних M строк соответствует одному заклинанию. Для заклинания первого типа эта стро-

ка содержит символ * и значения Dij (i = 1, ..., N). Для заклинания второго типа она содержит 

символ + и значения Rij (i = 1, ..., N). Данные в строках входного файла разделяются одним 

или несколькими пробелами. 

Выход 

Выходные данные помещаются в текстовый файл WIZARD.OUT и содержат две 

строки. Первая строка содержит получившуюся суммарную стоимость предметов (с точно-

стью до 0.001), вторая - M разделенных одним пробелом чисел tj (j = 1, ..., M), где tj = k, если 

заклинание j было произнесено k-м по счету, и tj = 0, если заклинание не было произнесено. 

 

Примеры входа и выхода 

WIZARD.IN WIZARD.OUT 

4 2 

2 2 2 2 

* 3 2 1 2 

* 0.5 1 1 5 

29.000 

1 2 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

При оценивании степени усвоения компетенций путем выполнения группового практи-

ческого задания используется следующая шкала: 

 неудовлетворительно (недостаточный уровень освоения компетенции): задание 

не выполнено, компьютерная программа не разработана, численные примеры не 

рассчитаны, 

 удовлетворительно (пороговый уровень освоения компетенции): задание вы-

полнено частично, разработанная компьютерная программа моделирует лишь 

отдельные поставленные задачи, количество примеров недостаточно,  

 хорошо (продвинутый уровень освоения компетенции): задание выполнено в 

значительной мере, разработанная компьютерная программа моделирует боль-

шинство поставленных задач, количество примеров достаточное, 
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 отлично (высокий уровень освоения компетенции): задание полностью выпол-

нено, компьютерная программа моделирует все поставленные задачи, количе-

ство примеров большое, примеры имеют реальную размерность 

 

6.3.4. Промежуточный контроль по дисциплине 

 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине в 10 

семестре является зачёт. Промежуточный контроль 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.  

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность 

студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 

составленными студентами в течение курса.  

По итогам зачёта выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено». 

 

Проверяемые компетенции: 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПКС-1 способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в профессиональной деятельности 

 

 

 

Вопросы для промежуточного контроля (зачёт) в 5 семестре: 

1. История языков группы С/С++ и С#. 

2. Общая структура программы на С#. 

3. Виды консольных приложений. 

4. Структура графического приложения 

5. Классы   данных на С# 

6. Символьный тип  

7. Строковые константы и основные функции обработки строк. 

8. Простейший ввод-вывод. Операторы управления.   

9. Массивы.   

10. Директивы препроцессора C#. 

11.  Операции и приведения.  

12. Коллекции. 

13. Внешние файлы. Операции над внешними файлами.  

14. Структуры. Структуры со ссылками на себя. Элементы списков и древовидных 

структур.  

15. Графика на С#. Алгоритм построения изолиний табличной функции 

 

Вопросы для промежуточного контроля (Экзамена) в 6 семестре: 

1. Алгоритмы сортировки сложности n2: сортировка обменами, сортировка выбо-

ром. 

2. Алгоритмы сортировки сложности n2: сортировка "пузырьком", сортировка би-

нарными вставками. 

3. Стек. Задача о скобках. Задача об арифметическом выражении. 
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4. Простая очередь в линейном и закольцованном массиве. Задача о простых мно-

жителях. 

5. Односвязный и двусвязный список. 

6. Сортировка слиянием. Рекурсивный и не рекурсивный алгоритмы. 

7. Сортировка QUICKSORT. Случайный выбор среднего элемента, медиана трех, 

метод Синглтона.  

8. Сортировка Хоара. Сортировка списка. 

9. Порядковые статистики. 

10. Двоичная куча. Сортировка HEAPSORT. 

11. Хеш-таблицы с наложением.  

12. Хеш-таблицы со списками. 

13. Произвольное дерево в формате "предок-левый потомок-правый сосед". 

14. Бинарное дерево. Линейные бесскобочные записи. Линейные скобочные записи. 

15. Бинарное дерево. Рекурсивные обходы. Обход сверху - вниз. Не рекурсивный 

полный обход. 

16. Бинарное дерево поиска. Операции над БДП: поиск, добавление, удаление. Сор-

тировка бинарным деревом поиска. 

17. Построение АВЛ-дерева, добавление вершин.  

18. Построение АВЛ-дерева, добавление и удаление вершин.  

19. Построение АВЛ-дерева, поиск минимального и максимального элемента.  

20. Построение прошитого АВЛ-дерева, поиск соседнего элемента.  

21. Построение 2-3-дерева, добавление вершин.  

22. Построение 2-3-дерева, добавление и удаление вершин.  

 

Вопросы для промежуточного контроля (Экзамена) в 7 семестре: 

1. Геометрия на плоскости. Точка, прямая, луч, отрезок, окружность. 

2. Геометрия на плоскости. Ориентированная площадь треугольника. Простой мно-

гоугольник. Выпуклый многоугольник. 

3. Выпуклая оболочка. Метод "обертывания". Метод Грэхема. 

4. Основные понятия теории графов. 

5. Поиск в ширину. Проверка графа на двудольность. 

6. Поиск в глубину. Сильно связные компоненты. 

7. Топологическая сортировка поиском в глубину. Топологическая сортировка по-

следовательным удалением вершин. 

8. Минимальное покрывающее дерево. Алгоритм Крускала. Алгоритм Прима. 

9. Остовное дерево наименьшей стоимости, алгоритм Прима.  

10. Остовное дерево наименьшей стоимости, алгоритм Крускала.  

11. Остовное дерево наименьшей стоимости, алгоритм Крускала с алгоритмом быст-

рого объединения множеств (сжатие путей).  

12. Кратчайшие пути из одной вершины. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Беллмана - 

Форда. 

13. Кратчайшие пути для всех пар вершин. Алгоритм Флойда-Уоршолла. 

14. Жадные алгоритмы. Задача о размене. Задача о назначениях. 

15. Динамическое программирование. Метод "снизу-вверх". Метод "сверху-вниз с 

динамической таблицей". Задача о НОП. Задача о произведении матриц. Задача 

об оптимальной триангуляции. 

16. Комбинаторные алгоритмы. Рекурсивные и не рекурсивные генераторы подмно-

жеств, выборок, перестановок. 

17. Простейший алгоритм распознавания подцепочки.  

18. Алгоритм распознавания подцепочки, вычисляющий функцию отказов.  

19. Алгоритм Бауэра-Мура распознавания подцепочки.  

20. Поиск в лабиринте. Рекурсивный вариант.  
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21. Поиск в лабиринте. Нерекурсивный вариант.  

22. Бэктрекинг для какой-либо головоломки. Рекурсивный вариант.  

 

Пример билета к зачёту 

 

Министерство науки и высшего образования 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» 

Институт педагогики 

 

Билет № 1 

по дисциплине «Основы программирования» 

1. История языков группы С/С++ и С#. 

2. Коллекции. 

 

Утверждено на заседании Учебно-методического совета ИП 

Протокол № __  от  «___»_____________202_. 

Председатель совета                                                                                       А.О.Бударина 

 

Пример билета к экзамену в шестом семестре 

 

Министерство науки и высшего образования 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» 

Институт педагогики 

 

Билет № 1 

по дисциплине «Основы программирования» 

1. Алгоритмы сортировки сложности n2: сортировка "пузырьком", сортировка бинар-

ными вставками 

2. Бинарное дерево. Рекурсивные обходы. Обход сверху - вниз. Не рекурсивный пол-

ный обход 

 

Утверждено на заседании Учебно-методического совета ИП 

Протокол № __  от  «___»_____________202_. 

Председатель совета                                                                                       А.О.Бударина 

 

Пример билета к экзамену в седбмом семестре 

 

Министерство науки и высшего образования 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» 

Институт педагогики 

 

Билет № 1 

по дисциплине «Основы программирования» 

1. Остовное дерево наименьшей стоимости, алгоритм Крускала с алгоритмом быстрого 

объединения множеств (сжатие путей). 

2. Алгоритм Бауэра-Мура распознавания подцепочки. 

 

Утверждено на заседании Учебно-методического совета ИП 

Протокол № __  от  «___»_____________202_. 

Председатель совета                                                                                       А.О.Бударина 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
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Контроль знаний студентов включает формы текущего и промежуточного контроля. Те-

кущий контроль осуществляется в виде приема лабораторных работ. Промежуточный кон-

троль осуществляется в виде зачёта в 5 семестре и экзаменов в шестом и седьмом семестрах.  

В рамках учебной дисциплины "Основы программирования" студенты получают следу-

ющие баллы по формам контроля. А именно: 

А) аудиторный контроль осуществляется при проведении практических занятий. Сту-

дент своей активной работой на занятиях может получить минимально - 20 баллов, макси-

мально 30 баллов. 

Б) рубежный контроль осуществляется в форме тестов, на которые обучающиеся отве-

чают на компьютерах в системе тестирования БФУ им. И. Канта или в аудитории на листоч-

ках. Тест считается пройденным, если студент правильно ответил на 80% вопросов теста. 

За рубежный контроль студент может получить минимально 5 баллов, максимально - 10 

баллов. 

В) групповое задание.  

За выполнение его минимальное количество баллов – 10, максимальное - 20 

В итоге, минимальный рейтинг допуска составляет 35 баллов, максимальный - 60 бал-

лов. 

В) Итоговый контроль проводится в виде зачёта и экзамена, на которых студент отвеча-

ет на билет, содержащий два теоретических вопроса. 

При оценке знаний на зачёте или экзамене учитывается: 

1. правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, полнота рас-

крытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки общенауч-

ных и специальных терминов;  

2. самостоятельность ответа;  

3. речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Максимальное количество баллов 40 выставляется, если: 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной лите-

ратуры;  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных поня-

тий, закономерностей, корректно использованы научные термины;  

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из 

наблюдений и опытов;  

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, 

с опорой на знания, приобретенные в процессе специализации по выбранному 

направлению информатики.  

30 баллов выставляется, если: 

  раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной литературы;  

 правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, зако-

номерностей, корректно использованы научные термины, допускаются небольшие 

неточности в формулировках основных понятий;  

 ответ самостоятельный, но с наводящими дополнительными вопросами, с опорой на 

знания, приобретенные в процессе специализации по выбранному направлению ин-

форматики.  

20 баллов выставляется, если: 

 содержание вопросов раскрыто не в полном объеме программы;  

 правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, зако-

номерностей, но собственными словами и бездоказательно; 

 ответ несамостоятельный, с наводящими дополнительными вопросами; 

 даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены негрубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

0 баллов выставляется, если: 
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 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов;  

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

В результате учебной дисциплины студент в рамках бально-рейтинговой системы ми-

нимально может набрать 35 баллов, максимально - 100 баллов. 

И получить на зачете оценки: 

меньше 50 баллов     - оценка "не зачтено"; 

больше или равно 50 баллов   - оценка "зачтено" 

И получить на экзамене оценки: 

меньше 50 баллов     - оценка "неудовлетворительно"; 

больше 50 баллов, но меньше 70 баллов  - оценка "удовлетворительно"; 

больше 70 баллов, но меньше 90 баллов  - оценка "хорошо"; 

больше 90 баллов    - оценка "отлично" 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Степень освоения студентами учебного курса контролируется с помощью методологии 

рейтинговых оценок. На основе оценок текущего и промежуточного контроля определяется 

итоговый рейтинг студента по дисциплине. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Основы программирования» проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль представляет собой оценку преподавателем работы студента в те-

чение семестра. Оценивается решение задач на практических занятиях, результаты пись-

менных опросов. 

Промежуточный контроль по дисциплине проводится после завершения изучения 

дисциплины в объеме рабочей учебной программы с целью выявления соответствия компе-

тенций по дисциплине «Основы программирования» требованиям ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 44.03.05 «Математика. Дополнительное образование (Game Design)». 

В качестве допуска к промежуточному контролю необходимо выполнение следующих 

условий: 

 выполнение всех практических работ в семестре; 

 выполнение группового задания. 

Промежуточный контроль проводится в форме устного собеседования и оценивается 

или подвубальной или по четырёхбальной системе на основе следующих критериев: 

полноты, структурированности и правильности ответа по сути поставленных вопросов. 

Во время сдачи промежуточной аттестации в устной форме в аудитории может нахо-

диться одновременно не более 4-5 обучающихся. Письменный экзамен проводится одно-

временно со всем составом группы. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбирается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на экзамене/зачете. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по 

дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 
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средства фонде 

1 Устный 

опрос 

 

Устный опрос по основным терминам и 

формулам  может проводиться в начале/конце 

лекционного или практического занятия в 

течение 15-20 мин.  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Письменны

й опрос 

Письменный опрос проводится на практическом 

занятии в течение 45 мин. Позволяет оценить 

знание определений, свойств, ключевых 

доказательств и базовых примеров теории. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Контрольна

я работа 

Проводится на практических занятиях в 

письменной форме. Позволяет оценить уровень 

сформированности практических навыков. 

Количество задач в каждом варианте 

определяется преподавателем. Отведенное время 

на подготовку определяет преподаватель. 

Комплект 

контрольных 

заданий 

4 Групповое 

задание 

Темы практических заданий выдаются в начале 

семестра. Практическое задание выполняет 

команда из 2-3 человек. Защита проводится в 

виде презентации на практическом занятии, 

время выступления – до 5 минут 

Перечень тем 

для групповых 

заданий 

5 Курсовая 

работа 

Темы курсовых работ выдаются в начале 

семестра. Курсовая работа выполняется, как 

правило, индивидуально в течение семестра. 

Допускается групповое исполнение курсовой 

работы в случае темы, связанной с реальным 

производством. Защита проводится в виде 

презентации на практическом занятии, время 

выступления – до  7  минут 

Перечень тем 

курсовых работ 

6 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценок 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонента «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. Аудиторное время, отведенное 

студенту, на подготовку – 60  мин. 

Комплект 

билетов к 

экзамену/зачёту 

с оценкой 

 

Итоговый рейтинг определяется как среднее арифметическое всех рейтинговых оценок 

текущего и промежуточного контроля. 

 

Итоговый рейтинг по дисциплине (зачёт) 

 Работа на 

занятиях 

Рубежный 

контроль 

Групповое 

задание 

Промежуточ-

ный контроль 

(экзамен/ 

 зачёт) 

Итоговый 

рейтинг по 

дисциплине 

вес 0,3 0,1 0,2 0,4 1,0 

оценка      

 

На основе итогового рейтинга студент получает оценку «зачтено», «не зачтено» на за-

чете или получает оценку «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «от-

лично». 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Колдаев, В. Д. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для вузов/ В. Д. Колдаев. - Москва: РИОР; Москва: ИНФРА-М, 2014. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM), 294 с.: ил., табл.. - (Высшее образование - бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 285. - Лицензия до 23.06.2020 г.. - ISBN 978-5-369-01264-2. - ISBN 978-

5-16-009012-2: 15100.00 р. Имеются экземпляры в отделах /There are copies in depart-

ments: всего /all 2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1) Свободны / free: ЭБС Кантиана(1), 

ч.з.N1(1) 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Голицына, О. Л. Программирование на языках высокого уровня: учеб. пособие для 

вузов/ О. Л. Голицына, И. И. Попов. - Москва: Форум, 2015. - 495 с. - ISBN 978-5-

91134-209-8: 512.40, 512.40, р. Имеются экземпляры в отделах /There are copies in de-

partments: всего /all 20: УБ(19), ч.з.N3(1) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 

2. ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

4. Учебно-методический комплекс по введению в специальность, размещенный на пор-

тале БФУ им. И.Канта (http://lms-3.kantiana.ru/course/view). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

9.1. Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Наиболее эффективными формами самостоятельной работы по дисциплине студентов 

во внеаудиторное время, предусматриваются: 

 проработка лекционного материала, работа с основной и дополнительной 

литературой; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к рубежному контролю; 

 подготовка к промежуточной аттестации; 

 подготовка заданий в БРС; 

 подготовка группового задания. 

 

Контроль самостоятельной работы 

На контроль самостоятельной работы студентов отводится 2 часа контактной работы 

Самостоятельная работа студентов проверяется преподавателем (контактная работа – 2 

часа): 

 Проведение письменного опроса посредством тестов. 

 Защита группового задания. 

 На зачёте или на экзамене. 

 

Общие рекомендации 

При освоении дисциплины рекомендуется по возможности посещать занятия, внима-

тельно следить за изложением материала преподавателем и задавать вопросы немедленно 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fxn--90ax2c.xn--p1ai%252F%26ts%3D1452782012%26uid%3D2174613711447831054&sign=ad04eddca4847ca59e3566716f41dd63&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.kantiana.ru%252Firbis%252Fstandart%252FELIB%26ts%3D1452782012%26uid%3D2174613711447831054&sign=9818416dabbe54f620e09cd1c1c683c3&keyno=1
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lms-3.kantiana.ru/course/view
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при их возникновении. Перед началом очередного практического занятия рекомендуется 

повторить лекционный материал, соответствующий данному занятию и материал предыду-

щего практического занятия.  

Студентам следует помнить, что обучаемый должен не просто воспроизводить сумму 

полученных знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить существующее в 

современной науке подходы к пониманию тех или иных проблем, явлений, событий 

продемонстрировать и убедительно аргументировать собственную позицию. 

Формы самостоятельной работы студента выбираются преподавателем в соответствии с 

целями, определенными в рабочей программе и спецификой данного курса.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Выполнение самостоятельной работы студентом требует точного и полного усвоения 

поставленной задачи. При необходимости конкретизации вопроса следует обратиться к пре-

подавателю за разъяснениями. При выполнении самостоятельной работы студенту рекомен-

дуется обращаться к текстам основной и дополнительной литературы и информационным 

системам, указанным в настоящей рабочей программе. 

При организации самостоятельного изучения ряда тем лекционных курсов дисциплины 

студент работает в соответствии с указаниями, выданными преподавателем. Указания по 

изучению теоретического материала курса составляются дифференцированно по каждой 

теме и включают в себя следующие элементы: 

 название темы; 

 цели и задачи изучения темы; 

 основные вопросы темы; 

 характеристику основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данной темы; 

 список рекомендуемой литературы; 

 наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе 

таблицы, рисунки, схемы и т. п.; 

 краткие выводы, ориентирующие студента на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо 

усвоить; 

 контрольные вопросы, предназначенные для самопроверки знаний. 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки студента является 

работа с литературой. Изучение литературы позволяет выяснить, в каком состоянии в 

современном мире находится рассматриваемая проблема, что сделано другими авторами в 

этом направлении, какие вопросы недостаточно ясно освещены, либо не рассмотрены. 

Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение 

учебников и учебных пособий. Наиболее эффективный метод работы с литературой – метод 

кодирования, включающий комментирование новых данных, оценку их значения, 

постановку вопросов, сопоставление полученных сведений с ранее известными. В 

зависимости от вида внеаудиторной подготовки студента работа с учебной, научной и иной 

литературой предполагает использование разнообразных форм записей: план, тезисы, 

цитаты, конспект и пр. 

 План представляет собой перечень основных вопросов, рассматриваемых в 

источнике, и позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает 

понимание главных моментов научного труда, быстро и глубоко проникнуть в 

сущность его построения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его 

содержании. 

 Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью 

воспроизвести в произвольном порядке наиболее важные мысли автора, 

статистические и другие сведения. В отдельных случаях допустимо заменять 

цитирование изложением, близким к дословному. 
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 Тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала, в них 

отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. Тезисы 

записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого 

цитирования. Тезисы оказываются незаменимыми для подготовки глубокой и 

всесторонней аргументации письменной работы любой сложности, а также для 

подготовки выступлений на защите, докладов и пр. 

 К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 

пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы 

окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой. Характерной особенностью аннотации наряду с 

краткостью и обобщенностью ее содержания является и то, что пишется аннотация 

всегда после того, как завершено ознакомление с содержанием исходного источника 

информации. Аннотация пишется почти исключительно своими словами и лишь в 

крайне редких случаях содержит в себе небольшие выдержки оригинального текста. 

 Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, 

текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного 

источника информации, а из его заключительной части, прежде всего, выводов. Как и 

в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из 

оригинального текста в нем практически не встречаются. 

Для работы над конспектом следует: 1) определить структуру конспектируемого 

материала, чему в значительной мере способствует письменное ведение плана по ходу 

изучения оригинального текста; 2) в соответствии со структурой конспекта произвести 

отбор и последующую запись наиболее существенного содержания оригинального текста - в 

форме цитат или в изложении, близком к оригиналу; 3) выполнить анализ записей и на его 

основе – дополнение записей собственными замечаниями, соображениями (располагать все 

это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках); 4) завершить 

формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального текста, а также 

общих выводов. 

Изучение литературы следует начинать с работ, опубликованных в последние годы и 

наиболее полно раскрывающих вопросы выбранной темы, а затем уже переходить к ранним 

изданиям. Таким образом, можно проследить характер постановки и решения определенной 

проблемы различными авторами, ознакомиться с аргументацией их выводов и обобщений с 

тем, чтобы на основе анализа, систематизирования, осмысления полученного материала 

выяснить современное состояние вопроса. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие дей-

ствия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на определения, 

формулировки теорем, 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 прослу-

шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических по-

ложений. 

При подготовке к практическим занятиям по определенной теме дисциплины 

необходимо ознакомиться с методическими указаниями по теме практического занятия, 

повторить изученный ранее теоретический материал, касающийся понятий, 

рассматриваемых в данной теме. 

При подготовке к зачёту или к экзамену большую роль играют правильно 

подготовленные заранее записи и конспекты. В этом случае остается лишь повторить 

пройденный материал, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы, закрепить ранее 

изученный материал. 
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9.2 Выполнение группового задания 

Групповое задание – комплексное задание, рассчитанное на участие 2 – 3 студентов, 

включающее  

- краткую сводку теоретических результатов по существу задания, необходимых для 

разработки компьютерной программы; в сводку результатов включается также краткое опи-

сание разработанных алгоритмов и краткое описание компьютерной программы, 

- собственно компьютерную программу, реализующую определённые методы вычисли-

тельной коммутативной алгебры и / или вычислительной алгебраической геометрии соглас-

но заданию, 

- рассчитанные числовые примеры или примеры визуализации геометрических образов, 

- список использованных литературных источников и Интернет-ресурсов, 

- краткую презентацию полученных результатов (по требованию преподавателя).  

Порядок выполнения группового задания следующий: 

- сбор учебной и компьютерной литературы, включая Интернет-ресурсы, по теме груп-

пового задания, 

- изучение собранных источников, 

- подготовка краткой сводки теоретических результатов объёмом 2 – 3 страницы, ис-

пользуемых при разработке компьютерной программы, 

- разработка алгоритмов решения задачи, 

- программирование алгоритмов; при этом допускается использование Интернет-

библиотек компьютерных программ, но тогда требуется включение в сводку теоретических 

результатов математических методов и алгоритмов, используемых в заимствованных про-

граммах. 

- расчёт числовых примеров и визуализация геометрических образов по теме задания; 

числовые примеры и визуализации должны быть представительными, т.е. достаточно полно 

и наглядно отражать результаты работы. 

В необходимых случаях (согласованных с преподавателем) требуется разработка не-

большой презентации работы. 

Оформление текста краткой сводки результатов должно соответствовать общим требо-

ваниям оформления научно-технических текстов, таким же, как и при выполнении курсовой 

работы. При разработке программы может использоваться любой язык программирования и 

любая система компьютерной алгебры. Особых требований к оформлению текста програм-

мы и её интерфейса не предъявляется. Список источников и презентация оформляются со-

гласно требованиям, изложенным в правилах оформления курсовой работы. 

На защите группового задания студенты должны 

- показать работу программы для исходных данных, задаваемых преподавателем, 

- показать результаты работы программы, представленные в удобной для восприятия 

форме, 

- формулировать и разъяснять определения и свойства математических объектов, опи-

санных в краткой сводке теоретических результатов, 

- разъяснять принципы работы и структуру используемых алгоритмов. 

 

Курсовая работа №1. 

Целью работы является написание эффективного, по времени и памяти, алгоритма реше-

ния задачи нахождения этажа, на котором находится комната в кампусе, по заданным пара-

метрам. 

Решение на С: 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#define NMAX 1005 

 



 41 

long long A[NMAX]; 

long long B[NMAX]; 

 

int main (void) { 

 //freopen("inputD.txt", "r", stdin); 

 //freopen("output.txt", "w", stdout); 

 freopen("building.in", "r", stdin); 

 freopen("building.out", "w", stdout); 

  

 long long i, j, floorCount, k, x, y, roomCount, entRoom = 0, help = 0, floorInBlock = 0; 

  

 scanf("%I64d %I64d %I64d %I64d\n", &floorCount, &k, &x, &y); 

 scanf("%I64d\n", &roomCount); 

 for (i=0; i<roomCount; i++) { 

  scanf("%I64d", &A[i]); 

 } 

  

 entRoom = (floorCount / k) * x + (floorCount - (floorCount / k)) * y; 

  

 for (i=0; i<roomCount; i++) { 

  if (A[i]%entRoom != 0) { 

   A[i]%=entRoom; 

  } 

  else A[i] = entRoom; 

  //printf("%I64d ", A[i]); 

 } 

  

 help = x + (k - 1) * y; 

 //printf("\n%I64d\n", help); 

 for (i=0; i<roomCount; i++) { 

  if (A[i]%help != 0) { 

   B[i]=A[i]%help; 

  } 

  else B[i] = help; 

 // printf("%I64d ", B[i]); 

 } 

  for (i=0; i<roomCount; i++) { 

  if (B[i] >  (k-1) * y && B[i] <= (k-1) * y + x) { 

   if (A[i] % help == 0) printf("%I64d\n", A[i]/help*k); 

   else printf("%I64d\n", ((A[i]/help) + 1)*k); 

  } 

  else if (B[i] > 0 && B[i] <= y) { 

   if (A[i]/help == 0) printf("1\n"); 

   else printf("%I64d\n", (A[i]/help*k)+1); 

  } 

  else { 

   if (B[i] % y == 0) floorInBlock = B[i]/y; 

   else floorInBlock = (B[i]/y) + 1; 

   printf("%I64d\n", floorInBlock + k*(A[i]/help)); 

  } 

 } 
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 return 0; 

} 

 

Вывод: Используя язык программирования С, мы решили поставленную задачу нахож-

дения этажа, на котором находится комната в кампусе, а также сделали это эффективно с 

точки зрения времени выполнения программы и использованной памяти. 

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-

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретиче-

ски и практически кон-

тролируемого материа-

удовлетво-

рительно 

 55-70 
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ный) ла 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетвори-

тельного уровня 

неудовле-

творитель-

но 

не за-

чтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Заика А. А. Разработка компьютерных игр для Windows Phone 7 с использованием  

технологий Silverlight и XNA - Москва: Национальный Открытый Университет  

«ИНТУИТ», 2016 

2. Sweigart A. Разработка компьютерных игр с помощью Python и Pygame - Москва:  

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

3. Чувиков Д. А. Разработка игрового виртуального симулятора = Development of the  

virtual game simulator: монография - Москва: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017 

 

Дополнительная литература 

1. Кушнер Д. В угоне. Подлинная история GTA – СПб.: Амфора, 2017 

2. Макгонигал Дж. Реальность под вопросом. Почему игры делают нас лучше и как  

они могут изменить мир – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018 

3. Харрис Б. Дж. Консольные войны. Sega, Nintendo и битва определившая целое  

поколение - М.: Белое яблоко, 2015 

4. Хёйзинга Й. Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры – СПб.:  

Издательство Ивана Лимбаха – 2015 

5. Шефф Д. Game Over. Как Nintendo завоевала мир - М.: Белое яблоко, 2017 

 

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

ходимых для освоения дисциплины. 
 

 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 образо-

вательного 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; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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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 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий исполь-

зуются 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) 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 обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования. 
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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: Основы разработки компьютерных игр 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся компетенций, определенных 

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 компетенции Результаты освоения образовательной 

программы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-23. 

Способен 

применять 

знания 

тенденций 

развития рынка 

программного 

обеспечения и 

международной 

игровой 

индустрии при 

планировании и 

проведении 

учебных занятий 

с 

использованием 

мультимедийных 

компьютерных 

игр 

ПКС 23.1 знать: основные 

тенденции развития рынка 

программного обеспечения и 

международной игровой индустрии 

ПКС 23.2 уметь: анализировать 

мультикультурные компьютерные игры 

разных жанров и выявлять их 

дидактический потенциал 

ПКС 23.3 владеть: навыками 

планирования и проведения учебных 

занятий с использованием 

мультикультурных  компьютерных игр 

Знать: тенденции развития 

рынка и программного 

обеспечения и 

международной игровой 

индустрии  

Уметь: анализировать 

мультикультурные 

компьютерные игры 

разных жанров и выявлять 

их дидактический 

потенциал 

Владеть: навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий с 

использованием 

мультикультурных  

компьютерных игр 

ПКС-24. 

Владеет 

практическими 

навыками 

разработки 

обучающих 

компьютерных 

игр и 

технической 

документации к 

ним в коллективе 

разработчиков 

программного 

обеспечения 

ПКС 24.1 знать:  

- нормативную техническую  

документацию, регламентирующую 

деятельность программиста в 

коллективе разработчиков программных 

продуктов; 

ПКС 24.2. уметь:  

- разрабатывать на основе 

существующей нормативной базы 

программный код и техническую 

документацию к программному 

продукту (в том числе и к 

компьютерным играм 

ПКС 24.3 владеть: навыками разработки 

обучающих компьютерных игр и 

написания к ним технической 

документации. 

 

знать:  

профессиональные 

требования, предъявляемые 

к разработчику, в 

коллективе разработчиков 

компьютерных программ (в 

том числе компьютерных 

игр);  

основные программные 

средства, применяемые для 

автоматизации процесса 

создания ПО; 

нормативные документы 

(стандарты), 

регламентирующие 

деятельность программиста 

в коллективе 

разработчиков 

программных продуктов; 



уметь:  

разрабатывать на основе 

существующей 

нормативной базе и 

внутрифирменных 

стандартов программный 

код и техническую 

документацию к 

программному продукту (в 

том числе и к 

компьютерным играм); 

владеть разработки 

обучающих компьютерных 

игр и написания к ним 

технической документации. 

ПКС-25. 

Способен 

создавать 

современную 

безопасную 

цифровую 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

высокое качество 

и доступность 

образования всех 

видов и уровней 

 

ПКС 25.1 Знать: значимость 

создания безопасной цифровой 

образовательной среды 

ПКС 25.2 Уметь: анализировать ход 

образовательного процесса и 

оптимизировать его с применением 

цифровых технологий 

ПКС 25.3 Владеть: навыками создания 

современной безопасной цифровой 

среды организации процесса 

образования для обеспечения его 

качества и доступности 

Знать: значимость 

создания безопасной 

цифровой образовательной 

среды 

Уметь: анализировать ход 

образовательного процесса 

и оптимизировать его с 

применением цифровых 

технологий 

Владеть: навыками 

организации процесса 

образования для 

обеспечения его качества и 

доступности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы разработки компьютерных игр» 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 

 

Количество часов 

Контактные часы  

Лекции 

Практ. 

занятия 

 

КСР ИКР 

Само-

стоят. 

работа 

1 Тема 1. Программирование  6   7 

2 Тема 2. Искусственный 

интеллект 

2 4   8,75 

3 Тема 3. Игровая графика 2 4   10 

4 Тема 4. Анимация  4 1  10 

5 Тема 5. Интерфейс 

пользователя и управление 

игрой 

2 4   10 

6 Тема 6. Звуковое оформление  4   10 

7 Тема 7. Музыка в играх 2 4 1  10 

 Форма контроля – зачет     0,25  

 ИТОГО 10 30 2 0,25 65,75 

Итого по дисциплине (3 ЗЕТ) 

 

Содержание дисциплины «Основы разработки компьютерных игр» 

 

Тема 1. Что такое игровое программирование. Компромисс между сроками и желаниями. 

Использование лицензионного движка. Сначала разработка, затем программирование. 

Количество полигонов и минимальные системные требования. Освещение. Оптимизация 

кода инициализации и оптимизация до анализа. Оптимизация быстрых программ. 

Логический интерфейс. 

 

Тема 2. Что понимается под термином «искусственный интеллект». Итеративный процесс 

разработки. Моделируйте, но не имитируйте. Занимайтесь структурой, а не поведением. 

Реализм или увлекательность? 

 

Тема 3. Создание графики. Художественное оформление игры - один из важнейших 

моментов процесса разработки. Аппаратное и программное обеспечение - это еще не все. 



Оригинальное фоновое освещение и наложение текстур. Двухмерные и трехмерные 

инструменты. Композиция, эстетичность, внимание к деталям. 

 

Тема 4. Анимация и искусственный интеллект. Синхронизация. VSIM - это новый шаг в 

анимации. Понимание действий персонажа. Метод видеофиксации движения. Анимация с 

помощью стоп-кадров. 

 

Тема 5. Интерфейс оболочки и внутриигровой интерфейс. Интерфейс управления игрой. 

Функциональность интерфейса. Лучший интерфейс - это отсутствие интерфейса. 

 

Тема 6. Влияние звука на зрительное восприятие. Звуковой дизайн - это нечто большее, 

чем озвучивание графики. Насколько сильно звук влияет на восприятие, эмоции и степень 

погружения в игру. Библиотеки звуков на компакт-дисках. Изучайте материальную часть; 

работа ускоряется, и качество созданных звуков повышается. 

 

Тема 7. Музыка - это 25% всех впечатлений от игры. О выборе музыкального стиля. 

Музыка пишется для усиления интерактивного воздействия. Создание музыки в 

соответствии с характером разрабатываемой игры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   - Материалы лекций 

   - Материалы практических занятий 

   - Учебно-методическая литература 

   - Информационные ресурсы сети "Интернет" 

   - Методические рекомендации и указания 

   - Фонды оценочных средств 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Код 

компетенции 

 

Содержание компетенций 

 

ПКС-23 

Способен применять знания тенденций развития рынка программного 

обеспечения и международной игровой индустрии при планировании и 

проведении учебных занятий с использованием мультимедийных 

компьютерных игр 

 ПКС-24 

Владеет практическими навыками разработки обучающих компьютерных 

игр и технической документации к ним в коллективе разработчиков 

программного обеспечения 

ПКС-25 

Способен создавать современную безопасную цифровую 

образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней 

 



Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах   

формирования компетенций показывает уровень освоения ими компетенций.   

 

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 

Рубеж-

ный 

конт-

роль по 

дисци-

плине 

Итоговый 

контроль  по 

дисциплине 

Тема 1. 

Программирование. 

 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Тренинг   Зачет   Устно 

и 

письменно 

Тема 2. Искусственный 

интеллект 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Тренинг   Зачет   Устно 

и 

письменно 

Тема 3. Игровая 

графика 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Тренинг   Зачет   Устно 

и 

письменно 

Тема 4. Анимация ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Тренинг 
 Зачет   

Устно 

и 

письменно 

Тема 5. Интерфейс 

пользователя и 

управление игрой 

 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Тренинг   Зачет   Устно 

и 

письменно 

Тема 6. Звуковое 

оформление 

 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Тренинг  Зачет   Устно 

и 

письменно 

Тема 7. Музыка в играх ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Тренинг  Зачет   Устно 

и 

письменно 

 

Формирование компетенций происходит в три этапа: 

Наименование этапов 

формирования компетенций 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

Когнитивный этап Ознакомление с основными 

понятиями и теоретическими 

положениями учебной дисциплины 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 



Прикладной этап  Формирование навыков использования 

различных инструментов разработки 

программного обеспечения. 

Демонстрационный этап Демонстрация умений применять 

инструменты разработки 

программного обеспечения и 

обучающих игр.  

  

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

В ходе обучения возможно достижение следующих уровней сформированности 

соответствующих компетенций: 

Название (содержание) 

формируемой 

компетенции 

Характеристика уровня сформированности компетенции 

Пороговый (низкий) 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий уровень 

ПКС-23: Способен 

применять знания 

тенденций развития 

рынка программного 

обеспечения и 

международной 

игровой индустрии при 

планировании и 

проведении учебных 

занятий с 

использованием 

мультимедийных 

компьютерных игр 

Знает тенденции 

развития рынка и 

программного 

обеспечения и 

международной 

игровой индустрии 

Умеет 

анализировать 

мультикультурные 

компьютерные игры 

разных жанров и 

выявлять их 

дидактический 

потенциал 

Владеет навыками 

планирования и 

проведения 

учебных занятий с 

использованием 

мультикультурных  

компьютерных игр 

ПКС-24: Владеет 

практическими 

навыками разработки 

обучающих 

компьютерных игр и 

технической 

документации к ним в 

коллективе 

разработчиков 

программного 

обеспечения 

Студент знает 

алгоритмы 

разработки 

обучающих 

программных 

продуктов и 

составления 

технической 

документации к ним 

Студент умеет 

осуществлять отбор 

релевантных 

программных 

инструментов для 

решения 

конкретных 

образовательных 

задач 

Студент владеет 

широким спектром 

современных 

компьютерных 

технологий, 

применяемых при 

разработке 

обучающего 

контента.  

ПКС-25: Способен 

создавать современную 

безопасную цифровую 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

высокое качество и 

доступность 

образования всех видов 

Студент осознает 

значимость 

создания 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды  

Студент умеет 

анализировать ход 

образовательного 

процесса и 

оптимизировать его 

с применением 

цифровых 

технологий 

Студент владеет 

навыками 

организации 

процесса 

образования для 

обеспечения его 

качества и 

доступности 



и уровней 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка  

«неудовлетворитель

но»  

(компетенция не 

сформирована)  

Оценка 

«удовлетворительно» 

(базовый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Оценка «хорошо» 

(повышенный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Оценка «отлично» 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

Несформированност

ь базового уровня 

любой из 

компетенций. 

Сформированность всех 

компетенций на уровне 

не ниже базового. 

Сформированность 

всех компетенций на 

уровне не ниже 

повышенного. 

Сформированность 

всех компетенций 

на уровне не ниже 

высокого. 

 

Студент демонстрирует высокий уровень сформированности целевых 

компетенций, если он выполнил индивидуальное задание в полном объеме, использовал в 

своей работе оригинальные решения, 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. 

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 зачету по причине не сдачи какого-либо из видов контроля, предусмотренного 

дисциплиной либо по указанным выше основаниям. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Промежуточный контроль 

 

Промежуточный контроль осуществляется по результатам выполнения заданий для 

самостоятельной работы (см. Раздел 6 настоящей программы). 

 

Критерии оценивания на этапе промежуточного контроля 

 

- оценка «отлично» выставляется если студент успешно справился с заданием, 

продемонстрировав владение основными программными инструментами; 

- оценка «хорошо» выставляется если студент успешно справился с заданием, но допустил 

отдельные ошибки в использовании программных инструментов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом справился с заданием, 

но допущенные ошибки программного кода препятствуют исполнению программы; 



- оценка «неудовлетворительно» выставляется если студент не справился с заданием, т.е. 

имеются критические ошибки в исполнении программного кода. 

 

Примерные вопросы для итогового контроля 

 

1. Что такое игровое программирование. 

2. Компромисс между сроками сдачи проекта и желаниями его улучшить. 

3. Использование лицензионного движка или написание своих библиотек. 

4. Сначала разработка, затем программирование. 

5. Количество полигонов и минимальные системные требования. 

6. Искусственный интеллект. Освещение. 

7. Оптимизация кода инициализации и оптимизация до анализа. Оптимизация 

быстрых программ. 

8. Логический интерфейс. 

9. Что понимается под термином «искусственный интеллект». 

10. Итеративный процесс разработки. 

11. Моделирование или имитация. 

12. Что важнее, структура объекта или его поведение. 

13. Реализм или увлекательность? 

14. Создание графики. Художественное оформление игры как один из важнейших 

моментов процесса разработки. 

15. Аппаратное и программное обеспечение. 

16. Оригинальное фоновое освещение и наложение текстур. 

17. Двухмерные и трехмерные инструменты. 

18. Композиция, эстетичность, внимание к деталям. 

19. Анимация и искусственный интеллект. Синхронизация. 

20. VSIM. 

21. Понимание действий персонажа. 

22. Метод видеофиксации движения. 

23. Анимация с помощью стоп-кадров 

24. Интерфейс оболочки и внутриигровой интерфейс. 

25. Интерфейс управления игрой. 

26. Функциональность интерфейса. 

27. Влияние звука на зрительное восприятие. 

28. Значение звукового дизайна. 

29. Насколько сильно звук влияет на восприятие, эмоции и степень погружения в игру. 

30. Библиотеки звуков на компакт-дисках. 

31. Музыка как средство усиления всех впечатлений от игры. 

32. О выборе музыкального стиля. 

33. Создание музыки в соответствии с характером разрабатываемой игры. 

 

Образец теста для итогового контроля 

 

1. В какой стране компьютерные игры впервые были признаны видом спорта? 

1. Россия 

2. США 

3. Республика Корея 

4. Китай 

  

2. Назовите крупнейший международный чемпионат по кибериграм. 

1. WCG 

2. CWG 



3. WGC 

4. CGW 

  

3. Так называются компьютерные игры предназначенные для широкого круга 

пользователей, с интуитивно понятным интерфейсом. 

1. Казуальные 

2. Аркадные 

3. Трёхмерные 

4. Платформенные 

  

4. Компьютерные стратегии реального времени, в которых внимание уделяется большому 

разнообразию применяемых игровых ресурсов, и, как следствие, длинным 

производственным цепочкам, названы в честь этого народа. Что это за народ? 

1. Русские 

2. Немцы 

3. Арабы. 

4. Японцы 

  

5. Так называются дополнения к основному сюжету игры. 

1. Сториап 

2. Скилл 

3. Аддон 

4. Апгрейд 

  

6. Это - самая популярная (на 2010 г. свыше 1 млн пользователей) реализация 

виртуальной реальности (созданный техническими средствами мир, передаваемый 

человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние и другие). Назовите ее. 

1. SecondLife 

2. EVE Online 

3. Entropia Universe 

4. Sims 

  

7. Самой первой компьютерной игрой была "OXO" (крестики-нолики). 

1. Да 

2. Нет 

  

8. Назовите самый многочисленный (и по количеству выпущенных игр и по 

популярности среди пользователей) жанр компьютерных игр. 

1. Arcade 

2. RTS (Real Time Strategy) 

3. RPG (Role Played Game) 

4. Action 

 

Проведение итоговой аттестации по дисциплине (промежуточная аттестация).  

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине «Основы 

разработки компьютерных игр» требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» в форме зачета. 

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной 

программы. 

 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

 

Качество изучения дисциплины контролируется на этапах промежуточного и итогового   

контроля. Результаты всех форм контроля фиксируются на портале балльно-рейтингового 

оценивания студентов. 

Промежуточный контроль осуществляется на этапе выполнения самостоятельных заданий 

на практических занятиях. 

Итоговый контроль предусматривает выполнение письменного теста по всем разделам 

дисциплины.  

При подготовке к аттестации обучающиеся могут получить необходимые консультации у 

преподавателя. Оценка за итоговый тест выставляется автоматически системой Спектр. 

Итоговая оценка по курсу также выставляется системой Спектр в соответствии с 

алгоритмом, заложенным в нее разработчиками. Для получения «зачтено» необходимо 

набрать таким способом не менее четырех баллов по пятибалльной шкале. 

 

 

Критерии оценивания итогового теста 

 

Итоговый тест включает 50 вопросов по всем разделам дисциплины в формате 

множественного выбора или краткого ответа. 

 

48 – 50б – «отлично» 

40 – 47б – «хорошо» 

25 – 39б – «удовлетворительно» 

> 25б – «неудовлетворительно» 

 

 

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. Котенко, Е. С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография/ Е. С. 

Котенко; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2014. - 1 

on-line, 123, [1]. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Проспект(1) 

 

 

Дополнительная литература 

1. Жолков, С. Ю. Математика и информатика для гуманитариев: учебник для студ. 

гуманит. спец .и напр. вузов/ С. Ю. Жолков. - М.: Гардарики, 2002. - 531 с.: 4л.ил.. - 

Библиогр.: с. 519. Имеются экземпляры в отделах: всего /all 17: УБ(14), ч.з.N5(1), 

НА(2).  

 

 

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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вательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование дисциплины: «Проектирование компьютерных игр» 

Целью освоения дисциплины «Проектирование компьютерных игр» является 

ознакомление студентов с комплексом современных технологий и концепций, 

достаточных для профессиональной разработки компьютерных игр. Дисциплина 

ориентирована на формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в 

области объектно-ориентированного программирования, включающего в себя методы 

проектирования, анализа и создания игровых продуктов и их сопровождения, развитие 

логического мышления, формирование научного мировоззрения, привитие склонности 

к творчеству 

 

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-23. ПКС 23.1 знать: основные Знать: тенденции 
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Способен 

применять 

знания 

тенденций 

развития рынка 

программного 

обеспечения и 

международной 

игровой 

индустрии при 

планировании и 

проведении 

учебных занятий 

с 

использованием 

мультимедийных 

компьютерных 

игр 

тенденции развития рынка 

программного обеспечения и 

международной игровой индустрии 

ПКС 23.2 уметь: анализировать 

мультикультурные компьютерные 

игры разных жанров и выявлять их 

дидактический потенциал 

ПКС 23.3 владеть: навыками 

планирования и проведения учебных 

занятий с использованием 

мультикультурных  компьютерных 

игр 

развития рынка и 

программного 

обеспечения и 

международной игровой 

индустрии  

Уметь: анализировать 

мультикультурные 

компьютерные игры 

разных жанров и выявлять 

их дидактический 

потенциал 

Владеть: навыками 

планирования и 

проведения учебных 

занятий с использованием 

мультикультурных  

компьютерных игр 

ПКС-24. 

Владеет 

практическими 

навыками 

разработки 

обучающих 

компьютерных 

игр и 

технической 

документации к 

ним в коллективе 

разработчиков 

программного 

обеспечения 

ПКС 24.1 знать:  

- нормативную техническую  

документацию, регламентирующую 

деятельность программиста в 

коллективе разработчиков 

программных продуктов; 

ПКС 24.2. уметь:  

- разрабатывать на основе 

существующей нормативной базы 

программный код и техническую 

документацию к программному 

продукту (в том числе и к 

компьютерным играм 

ПКС 24.3 владеть: навыками 

разработки обучающих компьютерных 

игр и написания к ним технической 

документации. 

 

знать:  
профессиональные 

требования, 

предъявляемые к 

разработчику, в 

коллективе разработчиков 

компьютерных программ 

(в том числе 

компьютерных игр);  

основные 

программные средства, 

применяемые для 

автоматизации процесса 

создания ПО; 

нормативные 

документы (стандарты), 

регламентирующие 

деятельность 

программиста в 

коллективе разработчиков 

программных продуктов; 

уметь:  

разрабатывать на 

основе существующей 

нормативной базе и 

внутрифирменных 

стандартов программный 

код и техническую 

документацию к 

программному продукту (в 

том числе и к 

компьютерным играм); 

владеть разработки 

обучающих 
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компьютерных игр и 

написания к ним 

технической 

документации. 

ПКС-25. 
Способен 

создавать 

современную 

безопасную 

цифровую 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

высокое качество 

и доступность 

образования всех 

видов и уровней 

 

ПКС 25.1 Знать: значимость 

создания безопасной цифровой 

образовательной среды 

ПКС 25.2 Уметь: анализировать 

ход образовательного процесса и 

оптимизировать его с применением 

цифровых технологий 

ПКС 25.3 Владеть: навыками 

создания современной безопасной 

цифровой среды организации 

процесса образования для обеспечения 

его качества и доступности 

Знать: значимость 

создания безопасной 

цифровой образовательной 

среды 

Уметь: анализировать 

ход образовательного 

процесса и 

оптимизировать его с 

применением цифровых 

технологий 

Владеть: навыками 

организации процесса 

образования для 

обеспечения его качества и 

доступности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проектирование компьютерных игр» 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 
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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. 

 

 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

 Количество часов 

Контактная работа 

обучающихся 

 

 

КСР 

 

 

ИКР 

 

Самос-

тоят. 

работа 
Всего 

контакт

ных 

в том числе 

Лекц

ии 

Практ. 

занятия 

 Тема 1. Теоретические основы 

технологии игры 

4 2 2 -  20 

 Тема 2. Проектирование 

компьютерной игры. Проблема 

поиска идеи 

12 2 10 -  20 

 Тема 3. Среды разработки игровой 

программы 

12 2 10 -  20 

 Тема 4. Разработка компьютерной 

игры (программирование) 

24 4 18 2  31,75 

 Форма контроля - зачет 0,25    0,25  

 ИТОГО 52,25 10 40 2 0,25 91,75 

 

Научно-методический совет имеет право: 
– распределять учебное время между темами и по видам занятий; 

– объединять отдельные темы, изменять последовательность их изучения; 

– дополнять содержание дисциплины, вводить новые темы. 

Вносимые изменения должны способствовать повышению качества подготовки 

студентов 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
   -Материалы лекций 

   -Материалы практических занятий 

   -Учебно-методическая литература 

   -Информационные ресурсы "Интернета" 

   -Методические рекомендации и указания 

   -Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Проектирование компьютерных игр» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Код 

компетенции 

 

Содержание компетенций 

 

ПКС-23 

Способен применять знания тенденций развития рынка программного 

обеспечения и международной игровой индустрии при планировании и 

проведении учебных занятий с использованием мультимедийных ком-

пьютерных игр 

 ПКС-24 

Владеет практическими навыками разработки обучающих компьютер-

ных игр и технической документации к ним в коллективе разработчи-

ков программного обеспечения 
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ПКС-25 

Способен создавать современную безопасную цифровую образова-

тельную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность об-

разования всех видов и уровней 

 

Основные этапы формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины определяются последовательным изучением   содержательно 

связанных между собой разделов учебной дисциплины. Изучение каждого раздела 

предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями, при этом 

результат аттестации студентов на различных этапах показывает уровень освоения 

компетенций.   

Паспорт фонда оценочных средств  

 по дисциплине «Проектирование компьютерных игр» 

Тема  Индекс 

контроли-

руемой 

компетенц

ии  

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 
 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежный 

контроль по 

дисциплине 

итоговый 

контроль  

по 

дисциплине 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

технологии игры 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Опрос  Проектная 

работа 

зачет  

Тема 2. 

Проектирование 

компьютерной 

игры. Проблема 

поиска идеи 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Опрос Проектная 

работа 

зачет  

Тема 3. Среды 

разработки 

игровой 

программы 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Опрос Проектная 

работа 

зачет  

Тема 4. 

Разработка 

компьютерной 

игры 

(программировани

е) 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Опрос  Проектная 

работа 

зачет  

 

 

 

 

Этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины «Проектирование компьютерных игр» 

 

Формирование компетенций (ПКС-23, ПКС-24, ПКС-25) осуществляется в три 

этапа 

Наименование этапов 

формирования компетенций 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 
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Когнитивный этап Ознакомление с основными 

понятиями и теоретическими 

положениями учебной дисциплины 

ПКС-23 

ПКС-24 

ПКС-25 

Прикладной этап  Формирование навыков 

использования различных 

инструментов разработки 

программного обеспечения. 

Демонстрационный этап Демонстрация умений применять 

инструменты разработки 

программного обеспечения и 

обучающих игр.  

 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  

 

Название 

(содержание) 

формируемой 

компетенции 

Характеристика уровня сформированности компетенции 

Пороговый 

(низкий) уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий 

уровень 

ПКС-23: Способен 

применять знания 

тенденций развития 

рынка программного 

обеспечения и 

международной 

игровой индустрии при 

планировании и 

проведении учебных 

занятий с 

использованием 

мультимедийных 

компьютерных игр 

Знает 

тенденции развития 

рынка и 

программного 

обеспечения и 

международной 

игровой индустрии 

Умеет 

анализировать 

мультикультурные 

компьютерные игры 

разных жанров и 

выявлять их 

дидактический 

потенциал 

Владеет 

навыками 

планирования и 

проведения 

учебных занятий с 

использованием 

мультикультурных  

компьютерных игр 

ПКС-24: Владеет 

практическими 

навыками разработки 

обучающих 

компьютерных игр и 

технической 

документации к ним в 

коллективе 

разработчиков 

программного 

обеспечения 

Студент знает 

алгоритмы 

разработки 

обучающих 

программных 

продуктов и 

составления 

технической 

документации к ним 

Студент умеет 

осуществлять отбор 

релевантных 

программных 

инструментов для 

решения 

конкретных 

образовательных 

задач 

Студент владеет 

широким спектром 

современных 

компьютерных 

технологий, 

применяемых при 

разработке 

обучающего 

контента.  

ПКС-25: Способен 

создавать современную 

безопасную цифровую 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

Студент 

осознает 

значимость 

создания 

безопасной 

цифровой 

Студент умеет 

анализировать ход 

образовательного 

процесса и 

оптимизировать его 

с применением 

Студент владеет 

навыками 

организации 

процесса 

образования для 

обеспечения его 
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высокое качество и 

доступность 

образования всех видов 

и уровней 

образовательной 

среды  

цифровых 

технологий 

качества и 

доступности 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, 

для оценки результатов освоения образовательной программы в рамках 

учебной дисциплины 
 

Промежуточный контроль 

 

Промежуточный контроль осуществляется по результатам выполнения заданий для 

самостоятельной работы (см. Раздел 6 настоящей программы). 

 

Критерии оценивания на этапе промежуточного контроля 

 

- оценка «отлично» выставляется если студент успешно справился с заданием, 

продемонстрировав владение основными программными инструментами; 

- оценка «хорошо» выставляется если студент успешно справился с заданием, но 

допустил отдельные ошибки в использовании программных инструментов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом справился с 

заданием, но допущенные ошибки программного кода препятствуют исполнению 

программы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется если студент не справился с 

заданием, т.е. имеются критические ошибки в исполнении программного кода. 

Примерные вопросы для итогового контроля 

 

1. Понятие игры 

2. Виды игры 

3. Основные характеристики игры (сюжет, стратегия, тактика) 

4. Психология игры 

5. Значение ролевых игр в учебном процессе 

6. Жанры компьютерной игры – классификация, характерные особенности 

7. Место компьютерной игры в жизни современного человека 

8. Проблемы, вызванные пристрастием человека к компьютерным играм и 

возможные пути их решения 

9. Понятие компьютерной игры, ее особенности и отличия 

10. Классификация компьютерных игр с точки зрения алгоритмов, задействованных 

при ее реализации 

11. Приемы создания игровой программы: разработка сценария игры и ее модели, 

нисходящее проектирование, тестирование и документирование программы 

12. Методы поиска идей 

13. Реализация основных этапов разработки собственной игры 

14. Компьютерная графика 

15. Обзор визуальных сред разработок 

16. Интерфейс, объекты, действия над объектами 

17.  Взаимодействие между объектами 

18. Основные алгоритмические конструкции и их использование при разработке 

компьютерных игр разного жанра 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
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формирования компетенций 

 

 

Качество изучения дисциплины контролируется на этапах промежуточного и 

итогового   контроля. Результаты всех форм контроля фиксируются на портале 

балльно-рейтингового оценивания студентов. 

Промежуточный контроль осуществляется на этапе выполнения самостоятельных 

заданий на практических занятиях. 

При подготовке к аттестации обучающиеся могут получить необходимые 

консультации у преподавателя. Оценка за итоговый тест выставляется автоматически 

системой Спектр. 

Итоговая оценка по курсу также выставляется системой Спектр в соответствии с 

алгоритмом, заложенным в нее разработчиками. Для получения «зачтено» необходимо 

набрать таким способом не менее четырех баллов по пятибалльной шкале. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни  Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятиба

лльная 

шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Дву

хбалль

ная 

шакала, 

зачет  

БРС

, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повыше

нный  

Творческа

я 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение 

самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отличн

о 

зач

тено 

86-

100 

Базовый  Применен

ие 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 

обосновывать практику 

хорошо  71-

85 
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ности и 

инициативы  

применения  

Удовлет

ворительный 

(достаточны

й) 

Репродукт

ивная 

деятельность 

Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовле

творительн

о 

 55-

70 

Недоста

точный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудов

летворител

ьно 

не 

зачтено 

Мен

ее 55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Котенко, Е. С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография/ Е. С. 

Котенко; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2014. - 

1 on-line, 123, [1]. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Проспект(1) 

 

 

Дополнительная литература 

1. Жолков, С. Ю. Математика и информатика для гуманитариев: учебник для студ. 

гуманит. спец .и напр. вузов/ С. Ю. Жолков. - М.: Гардарики, 2002. - 531 с.: 

4л.ил.. - Библиогр.: с. 519. Имеются экземпляры в отделах: всего /all 17: УБ(14), 

ч.з.N5(1), НА(2).  

 

 

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/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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 элек-

тронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сер-

вера 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 об-

разовательного 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 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

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

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализиро-

ванным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью вы-

хода 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 до-

ской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помеще-

ния, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду универси-

тета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универси-

тетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техни-

ческие средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины «Методические основы STEAM образования» 

Цель изучения дисциплины: развитие профессиональных компетенций у студентов  в 

аспекте изучения методических основ STEAM 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  

ПКС-5 

Способен 

организовать 

проектную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с  

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в 

соответствующ

ей предметной 

области 

ПКС-5.1. Знать специальные подходы 

и источники информации для 

организации проектной деятельности 

обучающихся, в том числе с  особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствующей предметной области;   

ПКС-5.2. Уметь совместно с 

обучающимися формулировать 

проблемную тематику учебного 

проекта; определять содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности; планировать 

и осуществлять руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности; совместно с 

обучающимися строить логические 

рассуждения (например, решение 

задачи) в математических и иных 

контекстах, понимать рассуждение 

обучающихся; совместно с 

обучающимися применять методы и 

приемы понимания математического 

текста, его анализа, структуризации, 

реорганизации, трансформации; 

обеспечивать помощь обучающимся, 

не освоившим необходимый материал 

(из всего курса математики), в форме 

предложения специальных заданий, 

индивидуальных консультаций (в том 

числе дистанционных); осуществлять 

пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при 

необходимости прибегая к помощи 

других педагогических работников, в 

частности тьюторов. 

ПКС-5.3. Владеть основными 

математическими компьютерными 

инструментами: 

визуализации данных, зависимостей, 

знать:  

- содержание понятий «метод», 

«методика», «технология», 

«творчество», «креативность»;  

- назначение и особенности 

использования инновационных 

технологий образования;  

- специфику STEAM подхода к 

организации образовательной 

деятельности в его соотношении с 

традиционными методами, формами; 

уметь:  

--анализировать, систематизировать, 

обобщать и описывать опыт 

зарубежных стран по внедрению 

STEAM подхода; 

––использовать индивидуальные 

креативные способности для 

оригинального решения 

междисциплинарных задач; 

- проектировать инструменты 

диагностики при проведении STEAM 

занятия. 

владеть:  

- основами проектирования STEAM 

занятия с использованием учебного 

оборудования;  

--способностью анализировать свой 

опыт с точки зрения соответствия 

используемых методов и технологий 

образовательным целям. 



отношений, процессов, 

геометрических объектов; 

вычислений – численных и 

символьных; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

(вероятность, информатика) 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  «Методические основы STEAM образования» 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. 

 

 

№ 

 

Темы 

 

Количество часов 

Контактные часы 

Само-

стоят. 

работа 

Лекции Практ. Лаб 

 

 

КСР 
ИКР  



занятия 

1 Тема 1. История становления 

STEM и STEAM подхода в 

образовании. 

4 2    10 

2 Тема 2. Цели, задачи, 

содержание, принципы и 

технологии реализации STEAM 

образования. 

8 8    13,75 

3 Тема 3. Интеграция STEAM 

подхода  в образовательный 

процесс. 

6 8  2  10 

 Форма контроля - зачет      0,25  

 ИТОГО 18 18  2 0,25 33,75 

Итого по дисциплине (2 ЗЕТ)                72 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   - Материалы лекций  

   - Материалы семинарских занятий 

   - Учебно-методическая литература 

   - Информационные ресурсы "Интернета" 

   -  Фонды оценочных средств 

 

Тема 1. История становления STEM и STEAM подхода в образовании 

STEM в образовании является начальным звеном, точкой отправления на витке развития подхода. 

Развиваясь и находя все большее применение в образовании, он претерпел изменения.   

STEAM - подход является развитием STEM. STEAM - подход был основан по итогу 

проведения 2 исследований: исследование STEM - дисциплин (пересечения 4 направлений) и 

теории конструктивизма в образовании.  

Исследование STEM - направлений заключалось в поиске пересечений между 

дисциплинами и их использования в каждом из направлений. Так Ж. Якман выяснила, что 

STEM - направления не только пересекаются между собой, но и включают в себя такой 

компонент как ARTs - искусство.  

 В своем втором исследовании под общим термином конструктивизма Ж.Якман 

выделила: практики; проблемное и проектное обучение, изучение запросов, аутентичное, 

контекстное и опытное обучение, дедуктивное мышление и дискурс, взаимодействие в 

малых группах, сотрудничество и сообщество обучение, моделирование, критическое 

мышление и мышление высшего порядка и другие аспекты обучения, ориентированного на 

ученика.  

На основании этих исследований автор составила STEAM - пирамиду и сделала 

следующий вывод: «Теперь мы живем в мире, где Вы не можете понять науку без 



технологий, который объединяет большую часть своих исследований и разработок в области 

инжиниринга, которые вы не можете создать без понимания искусства и математики». 

На данный момент исследования в области STEAM ведутся по всему миру, практики 

применяются на разных уровнях и поддерживаются государствами.  

 

Тема 2. Цели, задачи, содержание, принципы и технологии реализации STEAM 

образования. 

 

STEM - подход Урочно-предметный подход 

Междисциплинарный подход, в котором 

осуществляют совместную учебную 

деятельность ученики и учителя. В процессе 

этой деятельности ученики и учителя 

овладевают проектным мышлением. 

Ученик и учитель остаются в рамках одного 

учебного предмета, где результат – 

«разрозненные знания» по разным предметам. 

Вопросы и формулирование проблем 

предшествуют поиску ответов и углублению в 

контент (по необходимости). 

Ответы на вопросы уже существуют и 

передаются напрямую от учителя к ученику на 

обязательном уровне.  

Обучение строится на рассмотрении проблемы, 

связанной с жизнью и миром ученика. 

Контекст, который интересен и важен сегодня, 

даже если речь идет о будущем. 

Обучение строится по учебнику, без опоры на 

жизненные аспекты ученика. Нет толкового 

объяснения зачем учащемуся знать и уметь 

«это» делать. 

Совместное исследования ученика с учителем и 

другими участниками проектной группы. 

Вырабатывается умение взаимодействовать. 

Индивидуальное выполнение упражнений на 

отработку навыков. С точки зрения ученика, это 

«навыки не известно для чего». 

Важен продукт, полученный в процессе 

деятельности. 

Продукт деятельности не обозначен. Важна 

внешняя оценка формального результата, чаще 

всего, в виде отметки. 

Задачи и критерии оценивания продукта 

вырабатываются в совместной работе.  

Происходит формализация ученика. 

Планирование и самоконтроль в проекте Учитель контролирует правильность 

выполнения учебных заданий, он же  и 

оценивает. 

 

Тема 3. Интеграция STEAM подхода  в образовательный процесс 

В настоящее время в России и за рубежом активно развивается инженерное 

образование. Это связано в первую очередь с недостатком специалистов в сферах IT, 

инжиниринга и высоких технологий. Одним из трендов развития инженерного образования 

является STEM, где STEM – это акроним слов  Science — наука, Technology — технологии, 

Engineering — инженерия, Math — математика. 

Многие исследователи считают, что STEM-подход сегодня считается основой 

подготовки специалистов в области высоких технологий. Этим объясняется тот факт, что 

многие страны, среди которых Китай, Великобритания, США, Сингапур, Германия, 

Малайзия, Австралия и др. проводят образовательную политику, основанную на STEM. 

Интеграция таких направлений как наука, технологии, инжиниринг и математика в 

образовании позволит готовить востребованных на рынке труда специалистов. 

Одним из самых ранних зарубежных пользователей STEM – подхода стали 

Соединенные Штаты Америки. Как и ряд других стран: Великобритания, Китай, Австралия, 

Корея, Тайвань - США работает по системе К-12 STEM, которая регламентируется Законом 



«О координации действий в области STEM – образования». В соответствии с законом создан 

Комитет при Научно-технологическом совете, в функционал которого входит: 

 координация федеральных программ и мероприятий в области поддержки STEM; 

 разработка, внедрение и обновление каждые 5 лет политики в области STEM; 

 походы к оценке эффективности программ и мероприятий, а также влияние 

конкретных агентств на программы и мероприятия, предназначенные для достижения 

перечисленных целей; 

 создание и обновление списка федеральных программ в области STEM, ведение 

документации по оценке эффективности этих программ. 

Кроме Комитета существует еще одна государственная организация, 

регламентирующая развитие и применение STEM  - подхода в стране – Комиссия по науке, 

инженерному делу и общественной политике Академии наук США. 

Система работы со STEAM в Великобритании отличается от США. В 

Великобритании отсутствует централизованная государственная координация в сфере 

STEM. При отсутствии государственных организаций работают две негосударственные, 

которые осуществляют управление в STEM – образовании: «STEMNet» и «EngeeneringUK». 

 

 

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 

 

текущи

й 

контрол

ь  

рубеж

ный 

контро

ль  

итогов

ый 

контро

ль   

Тема 1. История становления STEM 

и STEAM подхода в образовании. 

ПКС-5 обсужде

ние, 

опрос 

  устно 

Тема 2. Цели, задачи, содержание, 

принципы и технологии реализации 

STEAM образования. 

ПКС-5 дискусс

ия по 

задания 

практич. 

работы 

  устно 

Тема 3. Интеграция STEAM 

подхода в образовательный 

процесс. 

ПКС-5 проект   устно 

 

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

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

 

Практическая работа 

Задание подготовлено по стандартам  Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», в которых организация в соответствии с уставом организации и правилами 

проведения конкурсов установила необходимые требования владения профессиональным 

навыком для участия в соревнованиях по компетенции «Учитель основной и средней 

школы». Основные требования к компетенции изложены в документах: Техническое 

описание компетенции и  Конкурсное задание чемпионата.  

В рамках самостоятельной работы студенты выполняют конкурсный модуль 

«Организация проектной или исследовательской деятельности обучающихся, основанной на 

эксперименте» по проблематике дисциплины. 

 

Задание. Подготовить и продемонстрировать занятие по проектной/ 

исследовательской деятельности.  

Цель: проявить умения подготовить и продемонстрировать внеурочное занятие в 

формате проектной (или исследовательской) деятельности. 

Описание объекта: внеурочное проектное/ исследовательское занятие. Тему занятия 

можно выбрать из предложенных преподавателем или предложить свою формулировку 



темы, но в рамках проблемного поля.  Возраст и класс обучающихся определяется 

самостоятельно. 

Студенты используют оборудование и материалы, представленные в лабораториях 

института, в частности материалы приобретенные институтом для проведения вузовского 

чемпионата Вордскиллс, указанные в инфраструктурном листе.  

Студентам в рамках самостоятельной работы  необходимо выполнить: 

1. Проектирование: 

 определение темы проектной или исследовательской деятельности, основанной на 

проведении эксперимента;  

 постановка цели и задач данной деятельности;  

 разработка структуры и хода данной деятельности;  

 подбор содержания проекта или исследования, основанного на проведении 

эксперимента, в том числе практических заданий; 

 оформление в письменном виде сценария проектной или исследовательской 

деятельности. Сценарий пересылается на почту преподавателя или размещается в 

информационной базе BRS  не позже чем за 10 дней до срока сдачи экзамена. 

Для подготовки сценария необходимо  использовать ресурсы интернет.  

 Демонстрация: проектной или исследовательской деятельности обучающихся, 

основанной на эксперименте: 

 организация пространства для данной деятельности; 

 демонстрация способов организации исследовательской или проектной деятельности 

обучающихся, уместных во внеурочной деятельности по выбранной теме; 

 демонстрация техники текущего контроля и оценивания внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 демонстрация техник педагогической коммуникации с обучающимися с учетом их 

возрастных особенностей.  

Демонстрация осуществляется в рамках практических занятий. 

Для демонстрации разрешается использовать оборудование, расположенное в 

учебном классе: 

 интерактивная доска;  

 флипчарт; 

 ноутбук; 

 электронная система мониторинга качества знаний (голосования); 

 канцелярские принадлежности. 

Волонтерами для проведения демонстрации внеурочного занятия в формате проектной (или 

исследовательской) деятельности являются студенты курса. 

 

Примерные темы для проектного исследования: 

1. Анализ опыта США и Великобритании в развитии STEM-образования. 

2. Технологическое образование школьников Финляндии: опыт реализации 

междисциплинарного подхода. 

3. Междисциплинарные  технологии в активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

4. Что такое STEAM-образование и почему оно важно   

5. Вoзможности подхода STEAM в преподавании естественных наук.  



6. STEM – новый подход к инженерному образованию 

7. Мировые тренды в образовании. Стратегии развития «Гринфилд» и 

«Браунфилд». 

8. STEAM – образование как модель внеурочной деятельности  

9.       Самостоятельная тема. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов  и заданий для итоговой аттестации по дисциплине (промежуточная 

аттестация) 

В ходе итоговой аттестации оценивается: 

– качество освоения системы знаний о методической основе STEAM 

образования, условиях внедрения STEAM опыта в образовательный процесс; 

– умение использовать опыт зарубежных стран по применению STEAM подхода 

в образовании; 

– умение проектировать задания с опорой на возможности  междисциплинарных 

технологий и связей; 

– умение осуществлять анализ и оценку эффективности STEAM подхода в 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач. 

 

Дисциплина завершается зачетом. На зачет студент допускается при наличии 

выполненных заданий текущего контроля и заданий для самостоятельной работы. 

Вопросы для итогового контроля 

1. Почему STEM должен стать STEAM? 

2. В чем образовательная ценность искусств? 

1. Зачем учиться искусству? 

2. У искусств и STEM есть отличия? 

3. Что говорит наука об искусстве и творчестве 

4. Мышление и обучение: что общего 

5. Конвергентное и дивергентное мышление 

6. Искусство, STEM и творчество: как объединить 

7. Творчество в зонах STEM 

8. Поддерживает ли технология креативность? 

9. Как привести STEAM в школы? 

10. Что такое интеграция искусств? 

11. Что такое STEAM? 

 

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. Тараносова, Г. Н. Инновационные процессы в образовании : практикум / Г. Н. 

Тараносова. — Тольятти : ТГУ, 2018. — 223 с. — ISBN 978-5-8259-1374-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140227 

2. Сидякина, Е. А. Современные проблемы науки и образования : учебное пособие / Е. 

А. Сидякина. — Тольятти : ТГУ, 2018. — 69 с. — ISBN 978-5-8259-1138-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139743 

https://e.lanbook.com/book/140227
https://e.lanbook.com/book/139743


3. Тенденции развития высшего образования : монография / М. В. Ведяшкин, С. М. 

Зильберман, Ю. С. Перфильев, О. А. Суржикова. — Томск : ТПУ, 2017. — 404 с. — 

ISBN 978-5-4387-0723-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106184 

Дополнительная литература 

2.From STEM to STEAM : brain-compatible strategies and lessons that integrate 

the arts / David A. Sousa, Tom Pilecki.  Second edition. | Thousand Oaks, Calif. : Corwin, 2018.  

3.STEM by design : strategies and activities for grades 4–8 / by Anne Jolly. 

New York, NY : Routledge, 2016. 

4.Segura W. A. The use of STEAM in higher education for high school teachers / 

W. A. Segura // Journal 21 World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 

Proceedings (WMSCI 2017). — Orlando, Florida, USA, 2017. — Vol. 1. — P. 308—312. 

5.The sound of STEAM : Acoustics as the bridge between the arts and STEM / 

C. B. Goates, J. K. Whiting, M. L. Berardi, K. L. Gee, T. B. Neilsen // Journal 172nd Meeting of the 

Acoustical Society of America. — 2017. 

 

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://e.lanbook.com/book/106184
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. 

 



 

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 

 

«Коммуникативная культура педагога начальной школы» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профиль: 

«Начальное образование. Дополнительное образование (Game Design)» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 



 

 

Лист согласования 

 

 

Составитель: Дегтяренко К.А., канд. филол. наук, доцент Института образования 

  

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 «Коммуникативная культура педагога начальной школы». 

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: «Коммуникативная культура педагога начальной 

школы». 

 

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-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКС-1.1. Знать 

содержание, сущность, 

закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые 

теории в предметной 

области; закономерности, 

определяющие место 

предмета в общей картине 

мира; программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология; 

школьная гигиена; 

методика преподавания 

предмета). 

ПКС-1.2. Уметь 

анализировать базовые 

предметные научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов. 

ПКС-1.3. Владеть 

навыками понимания и 

системного анализа 

базовых научно-

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 



теоретических 

представлений для 

решения 

профессиональных задач. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Коммуникативная культура педагога начальной школы» 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 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Раздел 3. Речевая культура 

общения 

ПКС-1 

ПКС-9 

Опрос, решение практических задач, 

тренинг 

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.  

 

 

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 

 

«Музейная педагогика в начальной школе» 

 

Шифр: 44.03.05 

Направление подготовки: 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профиль: 

«Начальное образование. Дополнительное образование (Game Design)» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 



 

 

Лист согласования 

 

 

Составитель: Потменская Елена Вячеславовна, 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 «Музейная педагогика в начальной школе». 

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: «Музейная педагогикав начальной школе». 

 

Цель дисциплины: раскрыть возможности музейной педагогики в формировании 

личности ребенка. 

 

 

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-2 

 Способен 

конструировать 

содержание 

образования в 

предметной области 

соответствующего 

уровня общего 

образования, а также 

в дополнительном 

образовании,  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, с 

уровнем развития 

современной науки и 

с учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ПКС-2.1. Знать 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному 

предмету; перечень и 

содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса; 

теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся; программы и 

учебники по 

преподаваемому предмету. 

ПКС-2.2. Уметь критически 

анализировать учебные 

материалы предметной 

области с точки зрения их 

научности, психолого-

педагогической и 

методической 

целесообразности 

использования; 

конструировать содержание 

обучения по предмету в 

соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

разрабатывать рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

 Знать: приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

требования примерных 

образовательных программ по 

учебному предмету; перечень и 

содержательные характеристики 

учебной документации по 

вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. 

 Уметь: критически анализировать 

учебные материалы предметной 

области с точки зрения их 

научности, психолого-

педагогической и методической 

целесообразности использования; 

конструировать содержание 

обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. 

 Владеть: навыками 

конструирования предметного 

содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями 



программ и обеспечивать ее 

выполнение. 

ПКС-2.3. Владеть навыками 

конструирования 

предметного содержания и 

адаптации его в 

соответствии с 

особенностями целевой 

аудитории 

целевой аудитории 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Музейная педагогика в начальной школе» 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 

1Введение в музейную педагогику Теоретико-методологические основы. 



1 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 

 

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-2 

ПКС-10 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Краткий исторический обзор развития 

музейного дела. 

ПКС-2 

ПКС-10 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Педагогические и школьные музеи России 

и зарубежья 

ПКС-2 

ПКС-10 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Музей, его функции и содержательные 

смыслы. 

ПКС-2 

ПКС-10 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Музейная коммуникация и общение. ПКС-2 

ПКС-10 

Опрос, конспект, 

ответы на вопросы, 

решение проблемных 

ситуаций 



Перспективы музейной педагогики. ПКС-2 

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 

 

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 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн Отсутствие признаков неудовлетв не Менее 



ый  удовлетворительного уровня орительно зачтено 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. 

 

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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